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ГЛАВА I

П Р Е Д П О С Ы Л К И  ВЫХОДА АРМ ИИ 
НА П О Л И Т И ЧЕ С К УЮ  АРЕНУ

Р у х н у л а  колон и альн ая  система, и на арену мировой 
политики выш ли десятки  новых независим ы х государств. 
Сбы лось предвидение В. И. Л ен и н а ,  который писал, что 
народны е массы Востока поднимутся  к а к  «сам остоятель
ные участники, к а к  творцы  новой ж и зни»  что «за пе
риодом пробуж дения  В остока в современной революции 
н аступает  период участия  всех народов  Востока в р еш е
нии судеб всего м и р а » 2. Н а ч а л с я  новый этап  в м е ж д у 
народны х отношениях.

П олити ч еск ая  независим ость —  первый и необходи
мый ш аг  к полному освобож дению  от колониального  
господства, создаю щ ий предпосы лки д л я  ликвидации 
всех видов империалистического  гнета. О дн ако  сам а  по 
себе она не несет и зб авлен и я  от империалистической эк с
плуатации . Д л я  ее ликвидац ии, без которой невозм ож но 
преодоление вековой отсталости, необходимы серьезные 
внутренние социальны е п реобразования . Речь  идет не 
только  о перестройке старой, колониальной структуры 
экономики, но и о подлинном, революционном п р е о б р а 
зовании всего общ ества. Р еш ить  эту гигантскую  зад ач у  
нельзя  без помощи социалистических государств, без и с 
пользования тех исклю чительно благопри ятн ы х эконом и
ческих и политических возмож ностей , которые создает  
д л я  р азви ваю щ и х ся  стран  противостоящ ая  и м п ер и ал и з
му соци али стическая  система. Сущ ность преобразований 
зависи т  т а к ж е  от проводящ ей их власти , характер  кото 
рой в свою очередь во многом определяется  классовой 
структурой общества.
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К о л о н и ал ьн ая  эк сп л у атац и я  обуслови ла  н е р а зв и 
тость и к а к  следствие слабость  основных классов («ос
новных» с точки зрения структуры развитого  ка п и та л и 
стического общ ества)  — б у р ж у ази и  и пролетари ата .  З а  
исклю чением немногих стран (И ндия, Ф или ппи ны ), п ро
м ы ш ленн ая  б у р ж у ази я  не определяет  лицо кап и тали сти 
ческого класса  освободивш ихся стран  — главную  роль в 
нем играю т представители  торговой б урж уазии , спеку
лянты, подрядчики-строители, м аклеры , современные 
ком п радоры , лица, вк л ад ы в аю щ и е  к ап и талы  в непроиз
водительную  сферу. В больш инстве стран, о которых идет 
речь, промы ш ленны й п ро л етар и ат  недостаточно силен, 
зр ел  и политически организован .

Эти особенности классовой структуры  определили в ы 
сокий удельны й вес в обществе, значительную  роль в по 
литической ж и зни  пром еж уточны х и средних социальны ч 
слоев 3, и преж де  всего сл у ж ащ и х  государственны х уч 
реж дений и интеллигенции —  п реп одавателей  высших и 
средних учебных заведений, л и ц  свободных профессий, 
объедин яем ы х  иногда назван ием  «новые средние слои». 
В их число входит военная интеллигенция, то есть о ф и 
церство.

О фицерство, имея в своем расп оряж ен и и  в о о р у ж ен 
ную силу, всегда о б л а д а е т  потенциальной возм ож ностью  
насильственно воздействовать  в том или в ином н а п р а в 
лении па политику страны. Ф акты  последних двух  д е с я 
тилетий показы ваю т, что во многих с тр ан ах  офицерство 
в полной мере использует эту возмож ность. Только за  

, последние 15 лет  произош ло около 40 удавш ихся  воен
ных переворотов примерно в 30 стран ах  Азии, А фрики и 
Л ати н ск ой  Америки. Это свидетельствует  об устан овив
шейся традиции вм еш ательства  армии в политику стран 
«третьего мира». Во многих государствах  трех континен
тов переход власти  к военным у ж е  не исключение, л 
почти правило. Речь идет не о случайны х совпадениях, а 
об определенной закономерности .

Д о  н а ч а л а  60-х годов эта  закон ом ерность  почти не 
и зуч алась  нашей наукой. А нализ классовой структуры 
общ ества  в экономически отсталы х стран ах  о гр ан и ч и в ал 
ся главны м  об разом  классам и , укл ад ы вавш и м и ся  в р а м 
ки «четырехчленной ф орм улы » —  п ролетариат , кр есть 
янство, б у р ж у ази я ,  помещики. И н теллигенци я, п р о м е ж у 
точные слои, армия, как  правило, почти не входили в
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поле зрения исследователей, и лиш ь за  последнее врем я 
эти социальные категории, серьезная  роль которых в об 
щественной ж и зни  разви ваю щ и хся  стран очевидна, с т а 
ли предметом изучения.

Н а с то я щ а я  работа  — это попытка в какой-то мере 
восполнить пробел в наш ей науке, зани м аю щ ей ся  иссле
дованием  классов и классовой  борьбы  в разви ваю щ и хся  
странах . З а д а ч а  книги — вы явить  закономерности , обу
словивш ие в послевоенный период в ряде  стран  Азии и 
Африки выход армии на политическую арену, п р о а н ал и 
зировать  причины и предпосылки резкого усиления в м е 
ш ательства  вооруж енны х сил в политическую ж и зн ь  мо
лоды х н ац иональны х государств.

Р о л ь  арм ии в политической ж изни  различны х  стран 
дал ек о  не одинакова'. Н ай ти  общий зн ам ен ател ь  сложно. 
В И раке ,  например, арм ия б ы ла  авангардн ой  силой в 
осущ ествлении антиимпериалистической  революции 
1958 г., а в период до 1968 г. во многом преп ятствовала  
развитию  прогрессивных социальны х тенденций. В И н д о 
незии арм ия  бы ла одной из сил антиимпериалистической 
революции, но затем  антикоммунизм  ее руководства  
привел к тому, что именно она д в а ж д ы  нанесла  тяж ел ы й  
удар  по левы м  организац иям . Т аким  образом, д ать  одно
значную  оценку прогрессивности или реакционности ро
ли армии в м асш табе  всего послевоенного периода не 
п редставляется  возм ож ны м . П оэтом у  одна из главных 
з а д ач  работы  —  н ащ у п ать  корни тех консервативных, 
антидем ократических  тенденций, которые в той или иной 
мере присущи оф ицерскому корпусу р я д а  р азв и в аю щ и х 
ся стран.

П о х ар актер у  возникновения армии стран  Азии и А ф 
рики м ож н о р азд ели ть  на четы ре типа: а) армии неко- 
лонн альн ы е^то  есть арм ии стран, 'бывших или лиш ь ф ор
мально считавш ихся суверенными государствам и и о б л а 
д авш и х  вооруж енны м и силам и еще до периода, когда в 
той или иной ф орме обозначилось  влияни е  к о л о н и ал и з
ма. К  ним относятся арм ии Турции, И р а н а ,  Эфиопии, 
А ф ган истан а , Т аи л ан д а ,  Й ем ена; б.) бывш ие ко л о н и ал ь 
ные армии, то есть созданны е ко лон изаторам и  и « ун асле
дованны е» национальной  властью  Индии, П аки стан а ,  
И р а к а ,  Сирии, Египта, З а и р а  и некоторых д р у г и х /в )  а р 
мии, возникш ие в ходе национально-освободительной  
войныI (Б и рм а,  И ндонезия, А л ж и р );  г) армии, с о зд ан 



ные после о б разован и я  национальны х государств] (к ним 
относится больш инство армий аф рикан ских  стр ан ) .

В арм иях  первого и второго типа высший командны й 
состав связан , к а к  правило, со стары ми п р и ви л еги р о ван 
ными классам и , военное о б разован и е  и идеологическую 
обр аб о тку  он получил в основном в военных учебных з а 
ведениях метрополий. Генералитет  консервативен и в 
больш ей своей части склонен к  прозападной ориентации, 
О дн ако  в некоторых стран ах  (Египет, Северный Йемен, 
С ирия) в ходе революционных переворотов стары й гене
рали тет  был в основном отстранен, и сейчас эти армии 
по х ар ак тер у  своего руководящ его  состава  бли ж е  к а р 
мии типа «в» и «г». Армии типа «в» имели к моменту 
своего создан ия  наиболее молодой и наименее проф ес
сиональны й (в классическом  смысле слова)  высший 
командны й состав; это м олодые револю ционеры  в о с н о в 
ном из разночинной интеллигенции, посвятивш ие себя 
военной карьере  в период войны за  независимость. П р а в 
да, многие из них успели за  прош едш ее вр ем я  изрядно 
«опроф ессионализи роваться»  и усвоить некоторые х а р а к 
терные черты м илитаристской  бю рократии. Армии типа 
«г», выросш ие в основном из полицейских сил, не имели 
боевого опыта и политического престиж а.

С о зд ав ая  армии, колониальны е власти  стремились 
вербовать  как  солдат, т а к  и офицеров либо из н ац и о
н альны х меньшинств, либо  из ж и телей  отдаленн ы х и н а и 
более отсталы х районов. Это бы ла  созн ательн ая  полити
ка, н ап р ав л ен н ая  на создан ие  надеж ного  д л я  к о л о н и з а 
торов состава  вооруж енны х сил колоний (в отсталы е 
районы проникновение передовых, патриотических идей 
затр у дн ен о ) ,  на разж и ган и е  в р а ж д ы  м еж ду  антии мп е
риалистически настроенным населением  больш их горо
дов и крестьянам и  и горцами, составлявш им и солдатскую  
массу. Т аки м и  соображ ениям и  деспотическая  власть  р у 
ководствовалась  и в более развиты х странах .

П осле  достиж ения независимости страны Азии и А ф 
рики, бывш ие ранее колониями и освободивш иеся без 
революционной войны против угнетателей, фактически 
унаследовали  вооруж енны е силы (или зар о д ы ш  т а к о 
в ы х),  создан ны е колон иальны м и в ластям и  (по наш ей 
класси ф и кац и и  армии типа «б» и «г»). П оэтом у в а р м и 
ях этих стран  либо сохранился  старый, подготовленный 
колон и заторам и  офицерский корпус, либо ком ан дны е по- 
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111,1 з а н я л и  люди, прош едш ие военное обучение в соот
ветствую щих заведен и ях  бывших метрополий. Р е з у л ь т а 
нт будут п ро ан ал и зи р о ван ы  дал ьш е;  пока остановим ся  
па вопросе, как ое  место зан ял и  армии в ж и зни  молодых 
национальны х государств.

А рмия — символ государственного суверенитета, н а 
циональной государственности. П рактически  многие н а 
циональные государства  Азии, А ф рики и Л атинской  А м е
рики вовсе не н уж даю тся  в армии к ак  орудии обороны 
от внешнего врага ,  но тем не менее все они хотят иметь 
армию, вопрос об о тказе  от нее д а ж е  не ставится . В ряде 
м аленьких аф ри кан ски х  государств крош ечн ая  арм ия  з а 
нимает непропорционально больш ое место в ж изни 
страны.

Ц елесообразн ость  наличия собственных вооруж енны х 
сил д л я  той или иной страны  не подвергается  сомнению. 
Н и один государственный деятель , пришедший к власти 
и освободивш ейся от колониального  гнета стране, не 
рискнет навлечь  на себя обвинение в антипатриотизме, 
выступив с идеей отк аза  от нац иональной  армии. П о этой 
ж е  причине и оппозиция не вы двигает  подобной идеи.

Н адо  учиты вать  так ж е ,  что генералитет  и оф и ц ер
ский корпус, к а к  бы м алочисленны  они ни были, р асп о 
л агаю т  единственной в стране организованной в о о р у ж ен 
ной силой, которую они не колеб лясь  пустят в ход п р о 
ш в  лю бы х представителей гр а ж д а н с к о й  власти, реш ив
ших у праздни ть  армию . П оследние  отлично это сознают.

Н еобходим ость  собственных вооруж енны х сил при 
всем огромном бремени, которое они в о зл агаю т  на бю д
жет, обосновы вается  и вполне реальны м и д оводам и  — 
опасностью империалистической вооруж енной интервен
ции, территориальны м и или как и м и -ли бо  иными кон ф ли к
тами с соседями, сепаратистским и  д ви ж ен и ям и  нац ио
нальных меньш инств и т. п.

С ледует  отметить, что наличие национальны х воору
ж енны х сил встречает  поддерж ку  в народе. Н арод , ко 
торый в течение десятилетий или д а ж е  столетий бы л л и 
шен государственности, в том числе своей армии, смотрит 
на н ац иональную  арм ию  к а к  на символ независимости, 
ж ивое олицетворение суверенитета, как  н а  п о д тв ер ж д е
ние окончательного р а зр ы в а  с позорным прош лым, когда 
в его дом е хозяйничали  иностранцы.

К ром е того, в больш инстве стран, о которых идет
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речь, военн ая  профессия бы ла  традиционно у важ аем о й . 
И склю чени е  составлял  Китай, где в ходу было известное 
изречение: «И з хорош его ж е л е з а  не д ел а ю т  гвоздей, из 
хорош его человека  — солдата» . В кастовой системе И н 
дии воины (кш атрии) уступали  только  б р ах м ан ам . К а к  
и индуистское, м усульм анское  общ ество  высоко ставило 
воинов в социальной иерархии. О дн ако  в период колони
ального господства сл у ж б а  в арм ии — не национальной 
по х арактеру ,  призванной о б сл у ж и в ать  ко лон и зато 
ров, -— не п р и в лек ал а  националистически  настроенную 
м олодеж ь. З а т о  сейчас полож ение  коренным образом  и з
менилось.

Н акон ец , д л я  сына крестьянина  с о л д атская  с л у ж б а — 
дело  не только  почетное, но и о ткр ы ваю щ ее  перспекти
вы п родвиж ен ия  в обществе; во всяком  случае, это, по
ж ал у й , сам ы й благопри ятн ы й в ар и ан т  из всех, которые 
перед ним откры ваю тся . П оэтом у в экономически о т с т а 
лы х стран ах  неправильно было бы рассм атр и вать  с о л д а 
та просто как  «крестьянина, одетого в военную форму». 
С ам  ф а к т  при надлеж ности  к привилегированной, у в а 
ж а е м о й  и зачастую  всесильной социальной организации, 

' каковой яв л яется  армия, отделяет  солдата , то есть м а л о 
грамотного  молодого крестьянина с неразви ты м  еще 
классовы м  самосознанием , от той среды, из которой он 
выш ел. С о л д ат  у ж е  в меньшей степени о т р а ж а е т  настрое
ние своего класса , он ощ ущ ает  свою при н адлеж н ость  к 
привилегированной прослойке общ ества  и, страш ась  л и 
ш иться этого полож ен ия , послуш но идет за  офицером  на 

' 4 штурм президентского дворца  или на п лощ адь  — р азго 
нять толпу. Все это д ае т  основание р ассм атри вать  в д а н 
ной работе  армию  как  единую силу. Л и ш ь  в случае, ко г 
д а  военные власти стали  бы проводить явно «антикре- 
стьяискую » политику, оф ицерство  не могло бы быть уве
рено в «благонадеж н ости»  солдат. Тут «социальное нут
ро» со л дата  могло бы взбунтоваться . Очевидно, учиты вая  
это, военные реж и м ы  обычно дем онстрирую т свое « рас 
полож ен ие  к крестьянству».

1 Высокий престиж  армии, естественно, д ае т  ей преи
м ущ ества  по сравнению  с другим и общ ественны ми инсти- 

] тутам и  и создает  условия д л я  ее вы дви ж ен и я  на  полити
ческую арену. М ож н о у твер ж дать ,  что арм ия  —  общ ена- 

С  циональпый институт в таком  государстве, где нация еще 
проходит этап  становления, где слабы  об щ енац иональны е



связи, где семейные, родовые, племенные, региональные 
связи оп ределяю т сознание лю дей в больш ей степени, 
чем чувство при надлеж ности  к одной общности. С н е з а 
памятны х времен в г л а за х  населения  государство  было 
скорее органом  административного  принуж дения , чем 
символом нац ионального  суверенитета. Л ю д и  мы слили 
категориям и рода, п лем ен и ; деревни, касты, религиозной 
секты. В армии ж е  все слои населения, урож ен цы  р а з 
личных районов, представи тели  племенных и социальны х 
групп перемеш иваю тся. Н еграм отн ы е  крестьяне, кругозор 
которых ограничен узким  мирком деревни, только в а р 
мии, с тал к и в ая сь  с лю дьм и из других районов и других 
общественных слоев, начинаю т о сознавать  себя членами 
одной национальной  семьи. И менно арм ия прививает  им 
национальное самосознание. П оэтом у она считается 
символом единства нации, носителем суверенитета, и это 
вы деляет  ее в особый институт внутри государства , п р и 
д ает  особый характер ,  ставит  в более выгодное п о л о ж е 
ние по сравнению  с други м и  орган и зац и ям и .

К тому ж е  арм и я  — наи более  современный институт 
об щ ества .1 Д а ж е  в экономически и культурно отсталой 
стране она неизбеж но д о л ж н а  хоть в какой-то степени 
соответствовать общ епри няты м  современны м ст ан д а р 
там, быть на уровне военной науки  и техники. А дми ни
страция, система народного об р азо ван и я ,  культура  и н а у 
ка, наконец, общ ественная  ж и зн ь  могут в течение какого- 
то времени находиться  на примитивном уровне, а го су дар 
ство м ож ет  существовать, особенно в условиях его изо
ляции от внешнего мира (Р1емен, Эфиопия, А ф ган истан  
до событий последних л е т ) . Во всех этих сф ерах  не о б я 
зательно было равн яться  на д руги е  государства . Но в 
армии без этого обойтись нельзя. П о сам ой своей п ри ро
де арм и я  связан а  с внеш ним миром. О на п ри звана  п р о 
тивостоять внеш нему врагу, не отставать  от него в у р о в 
не подготовки и вооруж ения. П оэтом у элем ент  кон курен
ции, равнения  на внешний мир органически присущ а р 
мии. Н еобходим о посы лать офицеров учиться за  гр ан и 
цу или хотя бы п ри глаш ать  из-за  границы  инструкторов, 

необходимо знаком ить  офицеров с достиж ениям и  миро- 
нон техники, организац ией  иностранных вооруж енны х 
'сил. Все это .неизбежно приводит к сравнениям . М а л о  
кто т а к  остро чувствует отсталость  государства , к ак  о ф и 
цер, познаком ивш ийся  в ходе военного о б р азо ван и я  не
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только с полож ением  дел в арм иях  других, более р а з в и 
тых стран, но и в какой-то  степени с состоянием их э к о 
номики, научными и культурны м и достиж ениям и . О со 
знан ие  отсталости своей страны  способствует подъему 
националистических, патриотических чувств, п обуж дает  
к борьбе за  л и кви д ац и ю  иностранного контроля, за  об 
новление социально-экономической структуры общ ества, 
в конечном счете — за  его реконструкцию . И н аче  гово
ря, в у м ах  м ногих  офицеров соверш ается  тот ж е  процесс, 
что у больш ей части интеллигенции эконом ически  о т с та 
лых стран.

П о мере р азви ти я  современной арм ии возр астает  
удельный вес ш табной работы, число ш табны х  оф ице
ров — интеллигенции «внутри» военной интеллигенции, 
каковой является  офицерство  в целом. П о роду служ бы  
ш табны е офицеры обязаны  знаком иться  с новыми ино
странны м и о б р азц ам и  оруж и я, техническим прогрессом 
в других странах. З аи н тер есо ван н ы е  в м одернизации а р 
мии, они п редставляю т  собой в отсталом  общ естве э л е 
мент прогресса, они особенно остро ощ у щ аю т разницу  
м еж д у  потребностями современного разви ти я  и низким 
уровнем, па котором это общество обречено находиться , 
пока  оно не вы рвется  из-под иностранного контроля  и 
не встанет  на путь индустриализаци и , коренной пере
стройки всей экономической и социальной структуры  4.

В отсталом  общ естве армия, к а к  у ж е  отмечалось, — 
единственный общ ественный институт, н аходящ и йся  вне 
традиционного  застойного  мира, наполненного религиоз
ными и племенными п редставлени ям и  и п редрассудкам и , 
разделен ного  на касты, общины, группы. У ж е поэтому 
она имеет преимущ ество  перед  политическими партиями, 
которые, за  исклю чением коммунистической, к ак  п р а в и 
ло, связаны  узкими групповыми интересами. В отличие 
от них арм ия  предстает  перед народом  к а к  сила о б щ е
нац иональная .

Д о б ав и м , что армию , в первую очередь офицерский 
корпус, отличает  внутренн яя  сплоченность. В о ф ицерст
ве всех армий культивируется  особый вид солидарности , 
своеобразного  патриотизм а , гордости от сознания  при
н адлеж ности  к привилегированной и пользую щ ейся  п ре
стиж ем  корпорации.

Ц е н т р а л и за ц и я  управления, строгая  иерархия, дис
циплина, легкость внутренних связей — все это по срав- 
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пению с гр аж д ан ски м и  организац иям и  составляет  силь
ную сторону вооруж енны х сил и способствует эф ф екти в
ности действий военных, когда  они берутся  за  вы полне
ние политических за д ач  5.

Н о главное  преимущ ество  арм ии перед всеми д р у ги 
ми общ ественными институтами и организац иям и  состо
ит в монополии на вооруж енную  силу. А рмия владеет  
оруж ием  и ум еет  им пользоваться . В неизмеримо б о л ь 
шей степени, чем кто-либо другой , она способна и готова 
к насилию. П о своей природе арм ия  — инструмент о р 
ганизованного  насилия, воен н ослуж ащ и е  —  проф ессио
нальные «специалисты  по применению насилия». Если 
армия к а к  политическая  сила вы ступает  единодушно, ус
пех обеспечен на сто процентов. В послевоенной истории 
стран  Азии и А фрики не бы ло случая, чтобы вопреки в о 
ле армии (в том случае, если она вы ступ ала  еди нодуш 
но) соверш ились сколько-нибудь серьезны е перемены в 
хар актер е  государственной власти  или в политической 
и социальной ориентации. Н е бы ло случая, чтобы какие- 
либо иные силы у стран яли  от власти  военную верхуш 
ку, — если она п о льзовалась  полной поддерж кой  армии 
или не у т р ачи в ал а  свой авторитет  в результате  полити
ческих потрясений. В С удане в 1964 г. военн ая  д и к т а т у 
ра бы ла  свергнута и на  смену ей п ри ш ла г р а ж д а н с к а я  
власть. Это стало  возм ож н ы м  лиш ь потому, что з н а ч и 
тельн ая  часть  среднего и м ладш его  оф ицерства  п р и м к 
нула к революционному д ви ж ен и ю  и увлекла  за  собой 
солдатские  массы. Кстати, отметим, что в «третьем м и 
ре» офицеры почти всегда могут рассчиты вать  на то, что 
солдаты , набранны е, к а к  правило, среди политически от
сталого и забитого  крестьянства , подчинятся  их п р и к а 
зам. Это обстоятельство  т а к ж е  б лагопри ятствует  воен
ным вы ступлениям  политического хар актер а .

! Есть м нож ество  примеров того, как  арм и я  н а в я з ы в а 
ла свою волю стране, отнюдь не ж ел ав ш ей  военного п р а 
вления^. В И р ан е  в 1953 г. арм ия, послушно следуя ?а 
реакционным генералитетом , под лозунгом  защ и ты  мо
нархии подави ла  революционное движ ение . П рогресси в
ные силы в стране были весьм а  значительны , но тем не 
менее военная сила о к а з а л а с ь  реш аю щ и м  ф актором .
15 М али  в 1968 г. за  каких-нибудь  несколько часов а р 
мия свергла  президента , пользовавш егося  поп улярн о
стью. В Гане выступления нескольких сот солдат, подчи-
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пившихся приказу  реакционного офицерства , оказалось  
достаточно, чтобы свергнуть реж и м , о бладавш и й  м о н о 
польной властью  и кон троли ровавш ий все клю чевые п о 
зиции в стране, за  исключением одной — армии.

И так ,  арм и я  к ак  инструмент насилия  имеет в о зм о ж 
ность проводить в жизнь, л о м а я  сопротивление, свои по
литические решения. Армия о сознала  свое  особое поло
ж ен и е  наиболее эффективной, организованной и совре
менной силы в об щ енац иональном  м асш табе . Среди 
оф ицерства  культивируется  сознание особой роли армии 
к а к  носителя идеи нац ион али зм а ,  к а к  силы, на которую 
в озлож ен а  историческая "миссия. Д л я  людей, убедивш их
ся в необходимости социальны х перемен, осознание этой 
миссии легко  п ерерастает  в уверенность, что именно а р 
мия д о л ж н а  стать  аван гар до м  в их осуществлении.

П роисходит процесс активного  приобщ ения арм ии к 
политике (здесь и д а л е е  под словом «арм ия»  п о д р азу 
м евается  преж де  всего ее политически м ы сл ящ ая  часть, 
ее мозг, то есть оф ицерство).  А рмия выходит за  рам ки 
своих обычных, «оф ициальны х» функций, она начинает  
м ы слить о себе как  о политической силе.

Зд есь  следует  внести одно уточнение: ф актически  а р 
мия все равно является  политической силон, д а ж е  если 
сами в о ен н о сл у ж ащ и е  этого .не осознаю т. В ооруж ен ны е 
силы состоят на служ бе государства , являю тся  важ н о й  
составной частью системы государственной организации, 
орудием  господствую щ его класса . У ж е поэтому арм ия  
всегда — орган и зац и я  политическая. Д р у го е  дело, что 
при «нормальном» разделен ии  функций в системе в л а 
сти непосредственное управлени е  государством  не м ож ет  
входить в компетенцию вооруж енны х сил, и если это п ро
исходит, значит, в этой системе власти что-то нарушено. 
И ны м и словами, арм и я  по своей природе не м ож ет  не 
быть силой политической, но это не означает, что она сам а  
«делает  политику» и руководит государством.

В лю бом классовом  общ естве арм и я  м о ж ет  стоять  
«вне политики» лиш ь форм ально; на самом деле, буду
чи орудием правящ их  классов, она у ж е  поэтому связана  
с политикой н способствует ее проведению согласно к у р 
су, намеченному этими классам и . 1Н е втяги вать  армию  
в политику, —  писал В. И. Ленин, — это лозунг л и ц е 
мерных слуг б урж уази и  и ц ари зм а ,  которые на деле  всег
да втяги вали  арм ию  в реакционную  политику» 6. "Но (одно 
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дело, когда арм и я  влияет  па политику, вы ступая и сп о л 
нителем воли п р авящ и х  классов, и другое, когда ее д е й 
ствия объективно нап равлены  на сверж ение  господства 
этих классов  или их обан кротивш ихся  представителей, 
как  было, например, в Египте, И раке ,  Сирии, Бирме_1_

Д а ж е  когда армия, что имеет место во многих с т р а 
нах Тропической Африки, за х в а т ы в а е т  в ласть  ф актичес
ки д л я  того, чтобы п редотвратить  сверж ени е  при виле
гированной верхуш ки и, следовательно, действует в к о 
нечном счете в ее интересах, полож ение  нельзя  считать 
норм альны м  и с точки зрения  самой этой верхуш ки, к о 
то р ая  не м ож ет  обеспечить свое господство, н е  п р и бегая  
к помощи вооруж енны х сил и тер яя  п ри  этом непосред
ственную монополию на власть . Е щ е яснее  о б н а р у ж и 
вается  кри зис  верхов в тех случаях, когда арм ия , соз
д ан н ая  специально д л я  защ и ты  их интересов, не видит 
иного выхода, кроме сверж ен и я  власти  этих верхов или 
по крайней  мере зам ены  одной правящ ей  группы другой. 
Очевидно, дело  не только  в глубоких пороках  самой си
стемы власти . С траны , в которы х произош ли военные 
перевороты, имели разли ч н ы е  государственны е устрой
ства —  от абсолю ти зм а до бурж уазн ого  п а р л а м е н т а р и з 
ма. Суть глубж е: корень политической неустойчивости 
«третьего м и р а »  — в  социальной напряж енности , с в я з а н 
ной чащ е  всего с  недостаточной эфф ективностью  и м е д 
ленными тем п ам и  проц есса  деколонизации, что с о з д а 
ет почву для  в м еш ательства  армии в политику. Это вм е
ш ательство  м ож ет  или помочь осущ ествлению  указан н ы х  
перемен, или п редотвратить  и х 8.

К ако вы  ж е  предпосылки вы хода арм ии на полити
ческую арену? К ако в  тот общественно-экономический 
фон, на  котором происходят  военные перевороты?

Р азли чн ы е  исследователи  пы тались  найти «общий 
знам енатель» , некие критерии, которые позволили бы ус
тановить, в каких  именно стр ан ах  «третьего мира» пе
ревороты  возм ож н ы , а в к ак и х  — нет. Эти попытки о к а 
зал и сь  бесплодными. Ж и зн ь  п о к азал а ,  что в р а з в и в а ю 
щихся стр ан ах  военные перевороты  возм ож н ы  почти по
всюду. А рмия б р а л а  власть  и в совершенно отсталы х  
стран ах  с докапи талистическим и  отнош ениями (Йемен, 
А ф ган и стан ) ,  и в странах , где у ж е  имелся довольно р а з 
витый кап и тали зм  (Египет, С и р и я ) ;  арм ия  с в е р г а 
л а  и соци ально-консервативны е монархические реж имы
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(И р ак ,  Й ем ен, А ф ган и стан ) ,  и прави тельства , провоз
гл аш ав ш и е  революционный, прогрессивный курс (Гана , 
М а л и ) .  Н е  подтвердилась  мысль, что перевороты  аайбо- 
л е  вероятны  в наименее разви ты х  стран ах  «третьего м и 
р а »  или в наиболее м олоды х государствах . Военные 
свергали  гр аж д ан ски е  п рави тельства  и в таких  древних 
государствах , к а к  Эфиопия и Йемен, и в таких  молодых, 
к а к  Б ан гл ад еш , и в таких  разви ты х  (по аф рикан ским  
к р и тер и ям ) ,  к ак  Н игерия , и в т а к и х  отсталы х, к а к  Ч ад . 
«В озраст»  свергнутых реж и мов колебался  от  десятков  
лет  до неск ольк их  месяцев.

Р азум еется ,  нетрудно д о к а за ть  (особенно постф ак
ту м ) ,  что свергнутые реж имы , как  правило, не имели 
прочных корней в обществе. Английский ученый Д . Л и  
писал: «К огда арм ия  м еняет  состав людей, стоящ их у 
власти , это не означает , что она р а зр у ш ае т  всеми п ри 
знанную  общ ественную систему» 9. Т акого  ж е  мнения п р и 
д ер ж и в а е тся  его ф ранцузский коллега  Д . Л а в р о ф :  « Г л а в 
ные причины военных переворотов — в уп ад ке  а ф р и к а н 
ских политических систем... А рмия не ун и чтож ает  э ф ф е к 
тивно функционирую щ ую  гр аж д ан ск у ю  систему, а лиш ь 
у стан ав ли в ает  без усилий свой контроль над  страной, по 
сущ еству лишенной политических с т р у к т у р » 10. В этих 
утверж ден и ях  есть элем ент  преувеличения: в р я д  ли м о ж 
но сказать , что, например, Г ан а  при Н кр у м е  или И н д о 
незия при С укарн о  были странам и, «лиш енными полити
ческих структур». Верно, однако, что почти все свергну
тые реж и м ы  к моменту переворота  у ж е  прош ли зенит 
своей популярности и в к а ж д о м  из них о б н аруж и ли сь  
серьезные слабости или д а ж е  зияю щ и е бреши. А м ер и к ан 
ский ученый А. З о л ьб ер г  справедли во  отм ечает  как  одну 
из в аж н ы х  предпосы лок переворотов «растущ ее  противо
речие м еж ду  идеологическими устан овкам и  лидеров  и их 
способностью проводить политику, вы текаю щ ую  из этих 
у с т а н о в о к » 11. О днако  это мож но отнести лиш ь к р е ж и 
мам, о б р азо вавш и м ся  на р а зв а л и н а х  колон иальны х импе
рий, в первую очередь к р еж и м ам  аф рикан ским , а не к 
тем, которы е сущ ествовали, например, в дореволю цион
ном Египте, И р а к е  или Й ем ене  — там  никаких «идеоло
гических устремлений» у лидеров , по существу, и не было. 
Ч то  ж е  касается  «новых», то есть постколоииальных, р е 
ж и м ов  в Африке, а т а к ж е  в П аки стане , Сирии, Бирм е, 
Индонезии, то действительно, как  будет п оказано  даль-
14



|пс, налицо был крах  или, во всяком случае, ди скр ед и та 
ция этих реж имов.

В значительной степени это связано  с экономическими, 
м атери альн ы м и ф акторам и : не удалось  поднять ж и зн е н 
ный уровень населения  в той мере, в какой лю ди этого 
ож и дали , рассчиты вая , что уход  колон изаторов  чуть ли 
не сразу  вернет мифический «золотой век». «Револю ц ия 
растущ их ож и дани й»  в странах, пош едш их по ка п и та л и 
стическому пути, стал а  п р евр ащ аться  в «революцию о б 
манутых ож иданий». Постепенно различны е слои о бщ ест
ва охватило глубокое разочарован ие: чиновничество, и н 
теллигенция, мелкий городской лю д с горечью у б е ж д а 
лись, что ж изнь остается  тяж елой , м атери альн ое  по л о ж е
ние если и улучш ается , то очень незначительно, перепек
ши быстрой и блестящ ей карьеры  д ля  подавляю щ его  
больш инства представи телей  нового, молодого поколения 
нет. «Д ем ограф ический  взрыв», у р б ан и зац и я  привели  к 
переполнению городов лю дьм и, не имею щ ими постоянно
го зар аб о тк а .  П отребности у городского населения, есте
ственно, выше, чем у деревенского, а удовлетворить  их 
труднее: «эф ф ект  дем онстрации» о к азы в ает  сильнейшее 
воздействие, вопию щ ие социальны е контрасты  большого 
города прямо перед гл а за м и  у всех, растет  недовольство 
повой привилегированной элитой, н азр ев ает  протест.

Н и щ ета  остается, уровень ж и зн и  не идет ни в какое 
сравнение с уровнем индустриально р азвиты х  стран; бо
лее  того, р азр ы в  м еж ду  этими д вум я  группами стран р а 
стет. П роизводство  продовольствия на душ у быстро р а 
стущего населения падает. С ельское хозяйство еще нигде 
не м ож ет  выйти из состояния глубокой отсталости, уро 
жайность, как  правило, крайне н и зкая , м ехан и зац и я  сель
скохозяйственных работ  ничтож на, а в Тропической А ф 
рике д а ж е  не заверш ен  переход от мотыги к плугу и 8 из 
10 аф ри кан ц ев  ещ е ж и вут  в условиях н атурального  хо
зяйства . П ерестрой ка  колониальной структуры эконом и
ки происходит крайне  медленно, вывоз сырья остается  
п реобладаю щ им , если не единственным, источником ино
странной валю ты.

О причинах экономической отсталости и нищеты р а з 
виваю щ ихся стран к ак  у нас, т а к  и за  рубеж ом  н ап и са 
ны десятки  солидных трудов. Г л а в н а я  —  это д ли тел ьн ая  
и бесп ощ адная  ко л о н и ал ьн ая  эк сп луатац и я ,  не только з а 
д е р ж а в ш а я  развитие производительны х сил Азии и А ф р и 
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ки, но и д еф о р м и р о вавш ая ,  и зу р о д о вавш ая  это развитие, 
пр евр ати вш ая  эти страны  в аграрно-сы рьевой  придаток 
метрополий.

« И м периалисты  систематически гр аб я т  народы д ес я т 
ков стран  Азии, Африки, Л ати н ск ой  Америки, —  говорил 
Л . И. Б р е ж н е в  в Отчетном д о к л ад е  Ц К  К П С С  X XIV съ ез 
ду К П С С . — М и л л и ар д ы  д о лл ар о в  вы кач и ваю т  они е ж е 
годно из т а к  н азы ваем ого  „третьего м и р а “ . М еж д у  тем, по 
д ан н ы м  опубликованного  О О Н  в 1970 г. д о к л а д а  о п р о 
довольственном полож ении в мире, 375 млн. человек на 
этих континентах  ж и вут  па грани  голодной смерти» 12.

В 60-е годы в развиты х капиталистических  стран ах  д о 
ход на душ у населения  еж егодно  в о зр астал  на 60 долл., 
а в освободивш ихся — всего на 2 долл . Исторически сло
ж и в ш а я с я  как  следствие колониальной эпохи эконом и
ческая  структура  больш инства  освободивш ихся стран 
определяет  их неравноп равное  полож ение  на мировом к а 
питалистическом  рынке. Зави си м ость  от им п ери алисти че
ских монополий остается  со всеми вы текаю щ и м и  отсюда 
экономическими и политическими последствиями.

Г лубокое  разо ч ар о ван и е  народны х масс  недостаточно 
эф ф ективны м и результатам и , достигнутыми па поприщ е 
экономики после заво еван и я  политической незави си м о
сти, —  вот объекти вн ая  основа политической н естаби ль 
ности, н аб лю д аю щ ей ся  во многих стран ах  Азии и А ф р и 
ки. В ряде  стран  политические силы, во згл авлявш и е  б о р ь 
бу за  независимость, дискредитирую т себя неспособно
стью реш ить экономические и социальны е проблемы, 
хотя быстрое решение этих проблем объективно невоз
можно. Б езу д ер ж н ы й  оптимизм первых лет  н езави си м о 
сти о ка за л с я  беспочвенным.

В ряде  стран, особенно в Тропической Африке, при
чиной переворотов иногда явл яется  хронический в н у тр и 
политический кризис, в основе которого л е ж и т  несостоя
тельность  и коррум пированность правящ ей  прослойки 
бю рократической  бурж уазии , к которой относятся вы с
шие государственны е чиновники, партийны е ф ункционе
ры и деп утаты  парлам ен та .

С тановление  и укрепление этой прослойки (которую 
в иностранной л и тературе  часто назы ваю т  классом ) — 
хар ак тер н о е  явление д л я  больш инства стран, и зб ав и в 
ш ихся от колониального  господства. Б ю р о кр ати ч еск ая  
б у р ж у а зи я  составила ядро новой элиты.
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Д о  независимости в элиту  н аряду  с п р ед став и тел я 
ми метрополий —  колон иальны м и адм и н и страторам и  и 
дельц ам и  — входили местные вожди, пош едш ие на 
служ бу  к колон изаторам , в ерхуш ка  чиновничества, к о м 
п радорская  б у р ж у ази я .  П о м ере разви ти я  борьбы за  не- 
■ависимость н ар яд у  с этой колон иально-ком п радорской  
'литой ф о р м и р о вал ась  «кон трэлита»  из активистов по

литических партий, вы ступавш их против колониального  
господства. К  этой новой, «политической» элите  тяго те 
ла о б р азо в ан н ая  м олодеж ь. П о п р и щ е  политики п редстав 
лялось  наи более  перспективным; к  тому ж е  оно было 
исключительно широким. В отличие от государствен
ной служ бы  сф ера политической деятельности  не бы ла  
Ограничена определенны м количеством долж н остн ы х  
мест.

П олож ени е  изменилось после д о сти ж ен и я  незави си
мости. Н а  смену политикам , аги таторам , ж у р н а л и с та м  
стали приходить адм инистраторы . О страя  н у ж да  в у п 
равленческих к а д р а х  способствовала тому, что образо- 
манная м олодеж ь  потянулась  в адми нистрати вны й а п 
парат, которы й стал  быстро разбухать . И звестны й ан г 
лийский специалист  по аф ри кан ски м  проблем ам  
Р. Ф ерст  отм ечала :  « Г р а ж д а н с к а я  сл у ж б а  и арм ия  с т а 
ли новым путем к власти , а адм инистраторы , в военной 
ф орм е или в гр аж д ан ско м  костюме, стали  новой „бю р о 
кратией власти "»  ,3. О на  ж е  опи сала  процесс сращ и ван и я  
*той адм инистративной элиты  с н ар о ж д ав ш ей ся  бурж уа-  

ш ей , в частности в Нигерии: «Т ради цион ная  ар и сто к р а 
тия н а ч а л а  создавать  себя новую экономическую  базу  в 
крупных современных фирм ах, б р а л а  подряды  на работы  
и з а н и м ал а с ь  операци ями  с недви ж и м ы м  имуществом. 
З н аком ство  с 39 инвестиционными и кредитны м и проек
тами К орпорации развития  Северной Н игерии  показало ,  
что сам ы е  крупные кредиты от банков  получали  б оль
шие лю ди в правительстве, а одного слова министра, а 
тем более премьер-министра Северной провинции было 
достаточно, чтобы пересилить закон  и реш ения совета 
корпорации» 14.

В Ю ж н ой провинции, п р о д о л ж а е т  Р. Ферст, «возник
ли новые классы  предпринимателей , ф ермеров  —  в л а 
дельцев план тац и й  как ао  и каучука , скупщ иков сырья, 
торговцев, вл адел ьц ев  грузовиков, ростовщиков. Б ок  о 
бок с ними р або тал и  клерки, ремесленники и работники
2 З аказ 775 ' )7



крупных экспортных компаний, правительственны х уч
реж дений , транспорта  и торговли» 15.

В более отсталы х стран ах  А ф рики подобные явления  
зам етн ы  гораздо  меньше, но у к а за н н а я  тенденция  п р о 
слеж и вается  повсюду, д а ж е  в некоторых стран ах  со ц и а 
листической ориентации, хотя  там  с ними ведется б о р ь 
ба. Г ип ертроф ированны й государственны й ап п ар ат  типи
чен и д л я  самых отсталы х  стран  А фрики и Азии; а ф р и 
канцы д а ж е  иронически н азы в аю т  его «основной о т 
раслью  индустрии». В ерхуш ка этого а п п ар а т а  —  бю ро
к рати ч еская  элита, п р и сваи ваю щ ая  значительную  часть 
государственны х доходов за  счет непомерно больш их б 
сравнении с подавляю щ ей  массой населения  окладов .

А нглийский ж у р н ал и ст  Р. М этью з писал: «Е щ е од
ной возм ож ной причиной м ятеж ей  в стран ах  А ф рики я в 
ляется  бросаю щ ееся  в гл а за  расточительство, в котором 
повинно больш инство их правительств . П о  всему конти
ненту возвы ш аю тся  роскош ные президентские дворцы; 
д л я  сотен привилегированны х гостей подаются и зы ск ан 
ные блю да  и напитки на приемах  в честь Д н я  о св о бо ж 
дения, в то врем я к а к  ж и тели  трущ об  в б ли зл еж ащ и х  
поселках  в л а ч а т  ж а л к о е  существование; д еп утаты  п а р 
л ам ен та  получаю т еж егодное ж а л о в а н ь е  и различны е 
дополнительны е вы платы , значительно  превы ш аю щ ие  
доходы, на которые м о ж ет  только  надеяться  местный 
врач, не говоря у ж е  о крестьянине» |б.

В Н игерии, где средний годовой доход  на душ у  н асе 
ления  составлял  в конце 60-х годов 29 ф., м ин им альная  
з а р а б о т н а я  п л а т а  чиновника с университетским  ди п л о 
мом п р евы ш ала  700 ф., а постоянный секретарь  мини
стерства  получал  основной о к л а д  в р азм ере  2500 ф. Ч и 
новники требовали  т а к ж е  вы платы  им специального ж а 
ло ван ья  д л я  расходов  на автомаш ин ы , а т а к ж е  е ж е 
годного бесплатного  путеш ествия в А нглию во время 
отпуска, подобно тому как  это д ел а л и  английские чинов
ники в колон иальны е времена.

В Ц ен тр ал ьн о аф р и кан ск о й  Р еспублике  доходы  на со
д ер ж а н и е  государственного ап п ар ата  достигали  81% 
расходной части б ю дж ета, в том числе на одну лиш ь з а 
работную  плату сл у ж ащ и м  — 58% . В Конго ( Б р а з з а 
виль) соответствую щ ие расходы  вы росли за  четыре го
д а  после достиж ения независимости на 88,8% и со ста 
вили 62%  бю дж ета. В .республике Б ерег  Слоновой Кости
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на долю  15 тыс. чиновников, или 0,5% населения, п ри 
ходилось 58% расходов по бю дж ету . В Д а го м е е  расхо
ды па содерж ан и е  государственного а п п а р а т а  составили 
(>4,9% б ю дж ета. В стран ах  М агр и б а  с 1955 по 1965 г. 
численность рабочих, инж енеров, техников и рем еслен
ников увеличилась  на 30% , а число чиновников — в 
() раз.

Д е п у т а т  п ар л ам ен та  в республиках  А ф ро-м альгаш - 
ской группы получал от 120 до 165 тыс. ф р ан ко в  в ме
сяц, в то врем я  к ак  средний доход  крестьянин а  состав 
ляет  10— 12 тыс. фр. в год. В Габоне в целях  экономии 
Пришлось д а ж е  распустить парлам ент , т а к  к а к  вы п лата  
ж а л о в а н ь я  деп утатам  л о ж и л а с ь  непомерным бременем 
на государственный бю дж ет. П рези ден т  Верхней Воль- 
11)! Ямеого получал ж а л о в а н ь е  в р азм ере  3 млн. стары х 
ф ранков  в месяц  ,7.

Д .  Хэпгуд писал о пропасти м еж ду  элитой, ж и вущ ей  
по-европейски, и аф ри кан ски м и  массами: «О т 80 до 
95% аф ри кан ц ев  — это крестьяне, у р о ж ай  которых в 
стоимостном вы р аж ен и и  составляет  от 40 до 80 д олл . в 
год... В сравнении с крестьянином скромный п р ав и тел ь 
ственный кл ер к  или автомехан ик , з а р а б а т ы в а ю щ и й  при
мерно 60 долл. в месяц, относится к п ри вилегированно
му меньшинству. Н а  верхней ступени лестницы  стоит член 
правительства, который получает  600 долл . в месяц  н 
имеет за  счет п рави тельства  автом аш ин у  и ш офера, вил 
лу и слуг... А ф ри кан ски е  лидеры переселились во д в о р 
цы европейцев. З а т е м  в одной столице за  другой они по
строили себе собственные дворцы. „Эти лю ди больш е 
у ж е  не могут сами откры ть себе дверц у  автом об и ля" ,  — 
ж ал о в а л с я  мне один шофер, когда  мы наблю дали , к ак  
долж н остн ы е  лица  Б ер ега  Слоновой Кости выходили из 
своих блестящ и х черных „.мерседесов"» 18.

Корни коррупции в А ф рике связан ы  и с племенными 
традициями, обязы ваю щ и м и  лю дей  к взаим ной выручке. 
Покойный лидер освободительного  д ви ж ен и я  в Гвинее 
(Бисау) А м и лкар  К а б р а л  говорил: «В А фрике сущ ест
вует традиц ия , согласно которой, например, если у меня 
есть д я д я  в городе, я могу приехать  и ж и ть  в его доме 
не работая , а он будет меня содерж ать»  ,э. Это т а к  н а 
зы ваем ая  система «ндуку» (братья  по плем ени ).  Л е ж е н  
пишет: « К а ж д ы й  министр, директор  —  словом, к аж д о е  
сам озванное „превосходительство", едва за н я в  пост на- 
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ч альн и ка ,  о б н ар у ж и вал о ,  что к нему я вл ял и сь  со всех, 
концов его ндуку, вплоть до сам ы х дальних , и требовали  
своего места за  пиршественным столом и свою долю  пи
рога. И м -то  и достали сь  посты начальников  кабинетов, 
ш оферов и т. д. Н о у каж до го  из этих новых при ш ель
цев были, в свою очередь, собственные ндуку, то ж е  ссы 
л ав ш и еся  на семенные права . В конце концов по этой 
системе стали  р а зд ав а т ь с я  все долж н ости  вплоть до с а 
мых скромных. Т а к  в А льбертвиле  па государственной 
с луж бе  о казал о сь  свыше сорока плотников, тогда  к ак  не 
имелось кредитов на закуп ку  д ер ева  или гвоздей. А с а 
н и тар н ая  с л у ж б а  п л ати л а  ж а л о в а н ь е  186 м етельщ икам  
д л я  поддерж ан и я  в чистоте ули ц  общей длиной менее 
10 к м » 20.

«К огда вы посещ аете какого-либо  аф ри кан ского  д е я 
теля  в столице, — пишет Хэпгуд, —  то обычно видите 
дю ж и ну  или более его родственников, слоняю щ ихся  без 
д ел а  на участке у его д ом а  и проедавш и х его ж ал о ван ье ,  
как  только он его получает» 21.

Ф р ан ц у зск ая  ж у р н а л и с тк а  К. В ар л эн  свидетельст
вует: «К огда в глубь саванны  доходит  весть, что б рат  
или кузен поступил на работу, скаж ем , в почтовое в е 
домство, где „счастливец" получает  7000 колониальны х 
фр., вся родня в зд ы хает  с облегчением. В А ф рике нико
му не приходит в голову, будь он сам ы м  бедным, от
к а за т ь  в приюте и пропитании, притом бессрочном, 
кому-нибудь из родственников, д а ж е  дальн их . П оэтом у 
мы видели служ ащ их , со дер ж ащ и х  15— 20 человек 
родни».

В Ц ен тр ал ьн о аф р и кан ск о й  Р еспублике  вы дача  ко н 
цессий на р азр аб о тк у  ал м азо в  « о п лач и валась  взяткой  в 
2— 3 млн. аф рикан ских  фр. . . .Зло поразило весь апп арат ;  
начиная  с 1963 г. 20 преф ектов  и супрефектов попались 
на незаконны х оп ераци ях  и угодили за  решетку. В зято ч 
ничество достигло таких  разм еров , что судебные органы  
д а ж е  не во зб у ж д али  дел  против тех, кто грел руки сум 
мой, не превы ш аю щ ей четверть миллиона франков... 
П редм етом  вы м огательства  стал... и партийный билет, 
д ав ав ш и й  некоторые льготы. Н а  местах  ответственные 
л и ц а  М Е С А Н  п род авали  его за  8 тыс. ф ранков, произ
вольно  устан авли вал и  „добровольны е взносы "» 22.

В тогдаш нем  Конго ( К и н ш а с а ) , в 'провинции Киву, 
было обнаруж ено , что премьер-министр и два  других
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члена правительства  создали  акционерную  компанию  
«С окож еки», монополизировав  скупку и производство чая  
и кофе за  счет экспроприации ранее  сущ ествовавш их 
компаний. К моменту ареста  прем ьер-м инистра Миуро и 
его сообщ ников они успели вы везти чая и  кофе на сумму 
800 млн. конголезских ф ранков; по приказу  правлени я  
ком пании эти средства  были блокированы  и переведены 
на личны е счета министров в европейских б а н к а х 23.

Министр финансов центрального  п рави тельства  К о н 
го (К и н ш аса)  Пинзи Артур был уличен в том, что про
д а л  больш ую  партию  слоновой кости, п ри н адл еж авш у ю  
государству, и присвоил деньги. М инистр внеш ней то р 
говли М ар сел ь  Бисукиро, зан и м авш и й  этот пост к а к  при 
Л ум ум бе ,  т а к  и при Адуле, и зъ ял  из фондов м и н и стер 
ства  14 млн. конголезских фр. и перевел на свой личный 
счет за  границей, а т а к ж е  купил на «неустановленны е 
средства» б а н к  и р яд  промы ш ленны х предприятий . Н а к о 
нец, этот  министр, не лиш енный, возмож но, чувства ю м о 
ра, приобрел  путем д ав л ен и я  на вл адел ьц ев  газету  
«Д иньитэ нувелль» («Н овое достоинство»).  Соверш енно 
обнаглев, Б и сукиро пы тался  п родать  одной европейской 
компании Н аци он альн ы й  п арк  Конго 24.

В некоторых аф ри кан ски х  государствах  иностранные 
дельц ы  установили «индекс продаж ности»  д л я  оп реде
ления, сколько д о лж ен  зап л ати ть  бизнесмен за  то, чтобы 
ему устроили встречу с министром.

О собое негодование в ы зы вает  то, что во многих сл у 
чаях  коррупция п р и кры вается  сам ы м  беспардонны м  л и 
цемерием  и сочетается  с при зы вами  соблю дать  строгую 
экономию. В Верхней В ольте  свергнутый 'впоследствии 
президент Ямеого потребовал  от профсою зов строгой 
экономии, а сам  привез из П а р и ж а  дорогостоящ и е по 
д ар к и  для  своей невесты и успроил пыш ную  свадьбу.

Хэпгуд и другие авторы  отмечаю т недовольство масс 
аф рикан ского  населения  именно ростом социальны х кон
трастов, увеличением р а зр ы в а  в м атери альн ом  п о л о ж е 
нии 25.

К а к  писали прогрессивные сенегальские авторы, «бю 
рократи ческая  б у р ж у ази я  соединила в себе худшие чер
ты всех породивш их ее классов: ж ад н ость  и бессовест
ность классической бурж уази и , стремление к роскоши, 
интригам и дворцовы м  переворотам , наглость, свойствен
ные ф еодалам , взяточничество, кумовство, н еж ел ан и е  и
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неумение работать , характерн ы е  д ля  всякой б ю р о к р ати 
ческой касты» 26.

Б ы ло  бы удивительно и неестественно, если бы эта 
п ар ази ти ческ ая  прослойка не в ы зы в а л а  недовольство, 
протест и возмущ ение в Африке. С. М ейслер р а с с к а з ы 
вал  о беседе со студентом экономического ф акультета  
И б ад ан ск о го  университета, который в ы с к а за л с я  за  то, 
чтобы иностранные д е р ж а в ы  п ред оставляли  «помощь с 
условиями», кон троли ровали  распределение средств, 
вместо того чтобы просто сы пать  их в кар м ан  к оррум п и 
рованных лидеров. «Д ве  трети этих денег идут в к а р м а 
ны людей наверху. У нас в Н игерии эти лю ди д елаю т  
все, что им заблагорассуди тся» . К оррупция, кстати, я в и 
лась  глазной  причиной пер ево р о та  1966 года.

Ж а л о б ы , насмеш ки, бран ь  в адрес  бю рократической 
бу р ж у ази и  м ож но слы ш ать  в любой стране Тропической 
Африки. Тем не менее в ряде  г тр а н  она п р о д о л ж а е т  о с т а 
ваться  'привилегированной элитой и у д ер ж и в а е т  
ком ан дн ы е  позиции. У читы вая ее ничтожную числен
ность, м ож но бы ло бы предполагать , что п ар ази ти ческая  
прослойка  не могла бы устоять  перед столь широким 
возм ущ ением  масс тр у дящ и хся  и интеллигенции. О дпако  
не следует  переоценивать оппозиционность молодой ин
теллигенции. По своей психологии, по своему «европей
скому», то есть бурж уазном у , о бразу  мыслей, по своим 
родственным связям  и ж и тейским  привы чкам  м олодая  
интеллигенция  в значительной , а возмож но, и п р ео б л а 
даю щ ей части недалеко  уш ла от правящ ей  элиты. Ч асто  
речь идет всего лиш ь о разни це  поколений: старш ие  у с 
пели п робраться  к кормуш ке, а м ладш и м  не хватило 
мест — приходится ж дать . П о к а  они о ж и д аю т  своего ч а 
са, чтобы приобрести долж ности , виллы и «мерседесы», 
они могут позволить себе ф рондировать , возм ущ аться  
безобрази ям и  элиты, вы ступать в благородной роли бор
цов за  справедливость и приобретать  тем самым попу
лярность  в народе. Н о в глубине душ и они понимаю т или 
инстинктивно ощ ущ аю т, что подлинные глубокие со ц и ал ь 
ные перемены им невыгодны: ведь время идет, процесс 
естественной смены поколений неизбеж но вы водит их 
«наверх», вчераш ни е студенты получаю т доступ к при ви
легиям , носителей которых они пылко обличали, и м оло
д а я  интеллигенция, воспитанная  в общ ем в том ж е  духе, 
что и нынешние министры, пополняет ряды  б ю рок рати 
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ческой бурж уазии . Эта прослойка, как  всякая  б ю р о к р а 
тия, воспроизводит самое себя, — в этом секрет ее ж и в у 
чести.

М олоды е интеллигенты, исполненные подлинного 
патриотизм а , могли бы и в сущ ествую щ их условиях  н а й 
ти себе применение: работы  край  непочатый. П е р е д е л ы 
вать  ж и зн ь  деревни, учить грам оте  крестьян, лечить их, 
б лаго у стр аи вать  их быт, о р ган и зовы вать  круж ки  среди 
рабочих, вести среди них воспитательную  и просвети
тельную  работу  —  эти и многие другие, сф еры  общ ест
венно полезной деятельности  могли бы поглотить э н е р 
гию о б разован н ы х  молодых людей, но при условии с а 
моотверж енности и подлинной заботы  о благе  народа. 
Т аких качеств, однако, и недостает  еще слиш ком многим 
представителям  молодого поколения, получивш им «ев
ропейское» образование . В больш инстве своем это люди 
по духу б урж уазн ы е , способные па  реф ормистское д в и 
жение, но не на участие в революции. Б ы л о  бы ош ибкой 
автоматически  зачи слять  всю молодую  интеллигенцию  
Тропической А ф рики в ряды  революционных сил. Н а  а к 
тивное и сознательное участие в револю ции способна 
лиш ь наи более  п ередовая, пока немногочисленная часть 
аф рикан ской  интеллигенции.

О тм еченн ая  тенденция п роявляется , однако, в р е а л ь 
ной ж и зн и  не т а к  прямолинейно. Ей противодействую т 
различны е ф акторы , в том числе нем алы й р азр ы в  м еж ду  
количеством «освобож даю щ и хся  мест» в государствен
ном и партийном а п п ар ате  и растущ им  числом претен
дентов. Р а б о т а ю щ а я  на довольно  бы стрых оборотах  м а 
шина народного  о б р азо в ан и я  вы пускает  значительно 
больш е людей, чем м ож ет  быть поглощ ено государствен
ной служ бой, — а именно государственная  сл у ж б а  в 
столице, а не служ ени е  общ еству  в глубокой деревне 
или на стройке явл яется  мечтой молодого аф р и кан ц а ,  
получившего образован ие . П роцесс  о ж и дан и я  за т я г и 
вается, безобидное ф рондирование  у наи более  эн ерги ч
ных м о ж ет  перерасти  в активный протест, п орож даю щ и й 
ж а ж д у  действий, стрем ление взять  силой то, что не д а 
ют «по праву». И д ей ны е мотивы д л я  такой, по существу, 
«ие идейной» акции всегда м ож н о  найти в первую оче
редь, конечно, в сфере национально-этнических отнош е
ний. В Африке, с ее бесчисленными народностям и  и 
племенами, с ее богатыми традиц иям и  старинной м е ж 
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племенной розни, всегда легко  раздуть  тлею щ ий огонек 
тр и б ал и зм а ,  свалить  вину за  полож ен ие  вещей па ту или 
иную этническую  группу, эксплуати рую щ ую  остальное 
население страны. Н ац и о н ал и зм  вы ступ ает  в качестве 
наи более  удобной оболочки как  д л я  вы р аж ен и я  подлин
ного социального  протеста, т а к  и д л я  в ы р аж ен и я  его 
су р р о гата  —  стремления к изменению  персональной ком 
позиции элиты , к обновлению  слоя об лад аю щ и х  приви
л егиям и, к достиж ению  «места под солнцем».

Н еправильно, однако, д е л а т ь  вывод, что в стран ах  
Тропической А ф рики не сущ ествует  реальной и серьез
ной оппозиции правящ ей  элите. Все более  значительной 
силой становятся  профсою зы. М ож н о  сказать , что п р о ф 
союзы в А ф рике  н ар яд у  с армией п ред ставляю т  собой 
единственную организационную  силу в общ естве  и их 
влияни е  будет расти по мере роста  п р олетариата . Этот 
процесс требует  времени: пока что аф рикан ский  п роле
та р и а т  немногочислен. Н о нет сомнения, что со временем  
профсою зы  в А ф рике п ревратятся  в грозную силу, в 
серьезнейш ий ф актор  политической жизни. В Конго 
(Б р а з з а в и л ь )  именно профсою зы сы грали  реш аю щ ую  
роль в сверж ении прогнившего антинационального  р е 
ж и м а  Ф и льбера  Юлу. В Д а г о м е е  и Верхней Вольте 
профсою зы бы ли близки  к тому, чтобы повторить браз-  
завильскин  опыт, по арм ия  « у крала»  у них победу. О п 
позиция профсою зов и той части образован ной  м о лоде
ж и, которая  действительно проникнута искренним п а т 
риотизмом и верой в социальную  справедливость, во 
многом способствовала  созданию  накален ной атмосферы , 
в которой арм и я  сочла необходимым взять  власть .

З а с л у ж и в а е т  быть отмеченным ещ е один фактор , к о 
торый м ож но условно о х ар ак тер и зо в ать  как  влияни е  
групповых, локальны х, племенных связен, п ер ер астаю 
щ ее в систему клиентуры  и п атр о н аж а . В какой-то мере 
этот ф актор  связан  с у ж е  упом инавш ейся  системой н д у
ку. М ногие политические ли деры  ищ ут п о д дер ж ки  
среди ж и телей  провинции или округа , откуда они родом, 
или среди членов своего племени, своей религиозной 
группы. Если  такой лидер  становится  министром или во
обще «больш им человеком» в адм инистрации , считается 
вполне естественным, что он н аб и р ает  на работу  «сво
их», помогает  у страи вать  вы годны е сделки «своим», 
обеспечивает кон трактам и  и подрядам и  преж де  всего
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«своих». У каж до го  Новоиспеченного аф рикан ского  н а 
чальн ика  — своя «клиентура» , и вместо четких линий 
классовой д иф ф еренц иации  и социального р а з м е ж е в а 
ния видны причудливы е узоры делен ия  по родственному, 
клановом у, племенному, ло кал ьн о м у  при зн акам . О б р а 
зуется множ ество  «микрогрупп», м алы х  общностей, во 
взаим освязи  и «взаимосцеплении» которых посторонне
му человеку р азо б р аться  край не  трудно. Все эти мест
ные связи  и об язател ьства  имели место и раньш е, но 
после получения независимости и создания емкого мест
ного государственного а п п а р а т а  они, если м ож но так  
вы разиться , «политизировались» , т. е. были перенесены 
в сферу высокой политики и стали  непосредственно в л и 
ять на ход  государственных дел.

Л егко  понять, что если какой-либо лидер  не вошел 
в состав руководящ ей группы или вы ш ел  из п р а в и те л ь 
ства, переш ел в оппозицию, то в условиях, описанных 
выше, ухудш ается  полож ен ие  всей его «клиентуры». 
О п ал а  «патрона»  автоматически  ведет к уп адку  влияния  
его кл ан а ,  члены которого у ж е  не могут рассчи ты вать  на 
«доходные места» или привилегии. И х недовольство, 
естественно, о б р ащ ается  против прави тельства  и с о зд а 
ется дополнительны й источник напряж енности.

П р о б лем а  трудоустройства — одна из важ н ей ш и х  в 
комплексе причин, которы й обусловливает  хроническую 
н ап ряж енность  социально-политической ситуации. Речь 
идет не о трудоустройстве вообще, а о служ бе в госу
дарственн ом  апп арате ;  именно этим «наследием  ко л о 
ниали зм а»  больш е всего ж е л а е т  о владеть  та  часть  о б р а 
зованной м олодеж и (к сож алению , к а к  уж е  отмечалось, 
н е м а л а я ) ,  которая  озабочена  в первую очередь собствен
ной карьерой . Н аиболее  острая  ф орм а политической 
борьбы, развер ты ваю щ ей ся  в ряде  аф ри кан ски х  стран 
после удовлетворения  чисто национальны х чаяний, — это 
борьба «за место под солнцем». П ри  этом па государство 
смотрят как  на инстанцию, которая  просто обязан а  
обеспечить «приличным местом» (и, разум еется , окладом ) 
исех образован н ы х  молодых людей. В Д а го м е е  и Верхней 
Вольте толчком  к беспорядкам , вы звавш им  политический 
кризис и как  следствие его — вм еш ательство  армии, 
было решение прави тельства  сократить зар або тн у ю  п л а 
ту -служащим. «Это, — писал С. Б р а м б е р ж е ,  —  л ей тм о 
тив в веренице государственных п ер ев о р о то в » 28. С пеци
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фическая  общ ественная атм осф ера , наэлектри зован н ая  
вспы хиваю щ ими па к аж д о м  ш агу  проявлениям и группо
вых, трибалистских , клановы х интересов и связей, при
д ает  особый хар ак тер  и р ассм атри ваем ой  проблеме: ведь 
увольняем ы е по сокращ ению  ш татов или у щ ем ляем ы е  в 
смысле окладов  чиновники, равно к ак  и неудачливые 
к ан ди даты  в чиновники, преж де  всего склонны р а с с м ат 
ривать  свою неудачу  не как  личное невезение и тем более 
не к а к  результат  объективной н евозм ож ности  уд о влетво 
рить всех в нищей и отсталой стране, а как  следствие 
политики правительства, « заж и м аю щ его» , ди скри м и н и 
рую щ его те или иные группы или племена.

Д ел ен и е  общ ества по локальн ы м , племенным, груп
повым линиям  приводит к искаж ен и ю  «нормальны х» (с 
точки зрения развития  «классического»  кап и тали сти ч е 
ского общ ества) пропорций и критериев политической 
жизни. О б разуем ы е  в соответствии с таки м  делением  по
литические партии иногда имеют весьма необычный х а 
рактер . Известны й конголезский политический деятель  
А нтуан Гизенга говорил автору  книги в 1960 г., что со
з д а н н а я  им «П ар ти я  аф ри кан ск ой  независимости» н а 
считы вает  2 млн. человек. В последствии выяснилось, что 
в партию  были автоматически  зачислены  все члены круп 
ного агл о м ер ата  племен, к которому п р и н а д л е ж ал  сам 
Гизенга. Они действительно шли за  ним — ведь он 
был «свой», это был «их» вож дь; другой вопрос, какова  
бы ла  цена этому объединению  как  политической 
партии.

П ольский ж у р н али ст  Т. П асербиньский, спросив во 
времена М одибо Кейты у вы сокопоставленного  о ф и ц и 
ального лица в Б ам ак о ,  сколько членов насчитывает 
п р а в я щ а я  партия С уданский социалистический союз, 
услы ш ал  .в ответ: «Почти весь народ!». И в самом деле, 
из 4,6 млн. ж ителей  М али  в 1966 г. в партии числилось 
1,7 млн. ч е л о в е к 29.

Грандиозны е цифры, получаю щ иеся  в р езультате  з а 
числения целых племен в политические партии, способ
ны лиш ь зату м ан и ть  истинное полож ение вещей и д е з 
ориентировать  сам их лидеров. И скусственная  «п р ед ан 
ность» в о ж д я  и д еалам , проп оведуем ая  в искусственно 
раздуты х массовых организац иях , ещ е не свидетельст
вует о готовности лю дей за щ и щ а т ь  эти идеалы. Ю ные 
пионеры в Гане были воспитаны на лозунгах  «Н крум а
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никогда не умрет!» и « Н крум а  — наш  мессия!», а после 
сверж ени я  Н крум ы  они ж е  несли по улицам  н авязан н ы е  
им п л акаты  — « Н к р у м а  — не наш  мессия!».

С ледует  сказать  несколько слов о концепции единой 
партии к а к  грандиозного  общ енац ионального  объедин е
ния, некоей «суперпартии». Эта концепция получила 
довольно ш ирокое распространение  в Тропической А ф 
рике. П ар ти я ,  в о згл а в л я в ш а я  борьбу за  независимость, 
после ухода колонизаторов  стан овилась  п равящ ей  п а р 
тией, ее лидер  — главой государства . Это имело д в о я 
кие последствия: во-первых, дегр ад ац и ю  самой партии, 
которая ф актически  р аств о р ял ась  в государстве; п ар ти й 
ные л и деры  становились министрами, местные п ар ти й 
ные руководители  в о згл ав ля л и  адм инистрацию  на ме
стах. Н е  партия  во звы ш алась  над  государственны м а п п а 
ратом, а государство  у т в е р ж д а л о  себя над  партией. 
Во-вторых, поскольку лучш ие места в государственном 
ап п ар ате  были зан яты  представи телям и  п р авящ ей  п а р 
тии, оппозиция о к а зы в а л а с ь  обделенной, ее кадры  а к 
тивистов оставались  не у дел. П оскольку  же, как  у ж е  
отмечалось, сами партии со зд авал и сь  в значительной 
мере на б азе  локальной , племенной и т. д., получалось, 
что обделенной и недовольной о к а зы в а л а с ь  сущ ествен
ная часть населения, целы е группы и племена.

Ч тобы ней трали зовать  отрицательны й эф ф ект  обоих 
явлений, необходимо бы ло вместо концепции «правящ ей  
и оппозиционной» партии выдвинуть концепцию «единой 
общ енациональной партии». К раеугольны й кам ень  кон
цепции — призыв к единству нации и соответственно — 
отрицание внутренней борьбы  к ак  раскал ы ваю щ ей  н а 
цию, наносящ ей ущ ерб общим интересам. Н осителем 
концепции вы ступает  п р а в я щ а я  партия, которая  таки м  
образом  стремится, во-первых, ком пенсировать свое ос
лабление в постколониальны й период и, во-вторых, вы 
рвать недовольные и обделенные- слои, группы, племена 
щ -под влияния оппозиции, предоставить  им т а к ж е  д о 
ступ к «месту под солнцем». Это д ае т  эффект, тем более 
что в руках  правящ ей  партии — монополия на средства 
массовой информации, контроль над  ф орм ированием  об 
щественного мнения. Л ю ди, стрем ящ иеся  сделать  к а р ь е 
ру на политическом или адм инистрати вном  поприще, 
примыкаю т к правящ ей  партии, она ж е  контролирует  
профсоюзы и т. д.
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В таки х  условиях оппозиционной партии трудно н а й 
ти понятный д л я  масс смысл сущ ествования: все попу
л ярн ы е  лозунги у ж е  монополизированы  п равящ ей  п а р 
тией, оппозиция не м ож ет  п редлож и ть  альтернативы , ко 
торая , отвечая  политике анти и м п ери али зм а  и н ац и о н ал ь 
ного развития , настолько  существенно о тли чалась  бы от 
програм м ы  правящ ей  партии, что «перем ани ла  бы» м ас 
сы на ее сторону. П опы тки оппозиции выступить в ы р а 
зителем  интересов тех или иных непривилегированны х 
групп о б ъ явл яю тся  попы тками расколоть  нацию, сы грать  
на руку им периализм у. Тогда оппозиция нередко встает  
на путь заговоров, после чего правительство  ее з а п р е 
щ ает, а о ф и ц и альн ая  п р оп аган да  использует это д ля  
дискредитации  плю рали стской  системы вообще, д л я  п ро
паганды  идеи однопартийпости.

В стран ах  Тропической А фрики вскоре после д о ст и 
ж ен ия  независимости  ш ироко р асп ростран и лась  «мода» 
всячески порицать м ногопартийиую  систему. Сейчас, о д 
нако, у ж е  стало  ясно, что и однопартийность сам а  по се
бе не является  панацеей  от бед А ф рики и рычагом  п р о 
гресса. Советские исследователи  п рави льн о  отмечали, 
что «однопартийная система д о к а з а л а  свою прогрессив
ность только в тех стр ан ах  Африки, где у власти  стоят 
револю ционно-дем ократические п а р т и и » 30. С ледует  д о 
бавить, что и эта  прогрессивность не м ож ет  р ассм атр и 
ваться  однозначно, она не д о л ж н а  абсолю тизироваться , 
так  как , к сож алению , некоторые из негативных я в л е 
ний, обычно сопутствую щ их однопартийны м р еж и м ам  в 
странах , где существует  ч астн ая  собственность на с р е д 
ства производства  и, следовательно, давл ен и е  б у р ж у а з 
ной стихии «снизу вверх», присущи и революционно- 
демократи ческой  власти. Злоупотреблен ие  властью , к л а 
новость, коррупция, фракционность, борьба за  власть  
личностей и групп — все этн явления  во многом д и скр е 
д итировали  р яд  однопартийны х реж и м ов  в Африке. С о 
ци альн ая  дем агогия , подавление  независимой мысли, под
чинение профсоюзного д ви ж ен и я  способствовали тому, 
что многие представи тели  прогрессивных кругов у ж е  без 
преж него  эн ту зи азм а  относятся к однопартийной систе
ме, хотя это не значит, что они стан овятся  адеп там и  п л ю 
р ал и зм а :  вы рож дение  и ди скреди тац и я  скопированной с 
зап ад н ы х  систем «демократии» ещ е свеж и в пам яти . 
Очевидно, для  больш инства стран  Азии и А ф рики бур- 
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ж у а з н а я  д ем ок рати я  о к а з а л а с ь  органически чуждой, а 
для  социалистической д ем ократи и  условий ещ е нет.

В экономически, культурно и социально отсталом  об
щ естве (отсталом  в первую очередь по вине колонизато- 
ров) ,  где ещ е недостаточно д и ф ф ерен ц и рован а  кл ассо 
вая  структура, отсутствуют традиции классовой борьбы, 
« граж д ан ское  общество», где п р ео б л ад ает  незрелое об 
щественное сознание, сохраняется  засилье  религиозных, 
трибалистских, кастовы х и прочих представлений и пре
дубеж дений, тот тип бу р ж у азн о й  п арлам ен тской  д ем о 
кратии, который в о зо б л ад а л  в индустриально р азвиты х  
капиталистических стран ах  в результате  дливш егося 
столетиями процесса общественно-политического р а з в и 
тия, в самом деле  о к а за л с я  «неорганичным», искусст
венным, привнесенным извне. Этот тип дем ок рати и  не 
соответствует тради ц и ям  восточного общ ества  и его 
классовой структуры, д л я  которой х ар актер н о  не н а л и 
чие «основных классов»  — б урж уази и  и пролетари ата ,  
а п реобладани е  пром еж уточны х слоев. П оэтом у  и п а р 
тийно-политическая система стран  Азии и Африки, ско 
пированная  с системы бывших метрополий, при всех 
внешних, ф орм ал ьн ы х  чертах  сходства с ней о б л а д а е т  
существенными и принципиальны ми отличиями.

«К лассам и , •— писал В. И. Л енин, — руководят  обыч
но и в больш инстве случаев , по крайней мере в совре
менных ци вилизованн ы х странах , политические п а р 
т и и » 31. Конечно, В. И. Ленин имел в виду страны  более 
или менее развитого  кап и тали зм а ,  во всяком  случае  
страны с у ж е  заверш и вш и м ся  процессом классообразо-  
пания. Н о именно этих при знаков  и пет в подавляю щ ем  
больш инстве стран Азии и А фрики и в менее развиты х 
странах  Л ати н ско й  Америки.

В стране, где нет достаточно сильного, о б лад аю щ его  
классовым сознанием п р олетари ата ,  может, конечно, су 
щ ествовать  п ро л етар ск ая  партия, но если она не хочет 
ограничиться  м иним альны м  влиянием  в массах, ей п р и 
ходится, во-первых, опираться  не только на пролетариат , 
,'1 на несравненно более ш ирокие слои, а во-вторых, в 
известной мере п ри спосабливать  свои идеи и програм м у 
к их интересам и мировоззрению. Точно т а к  ж е  и «чи
сто б у р ж у азн ая » ,  построенная по зап ад н о м у  об р азц у  
партия, с т ав я щ а я  своей целью создание б у р ж у азн о -д е 
мократической парлам ентской  системы в интересах к л а с 
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са капиталистов , не м ож ет  в п одавляю щ ем  больш инстве 
стран  Азии и А фрики добиться  сколько-нибудь зн а ч и 
тельного успеха.

Ф и аско  западной  партийно-политической системы в 
Азии и А ф рике объясн яется  особенностями классовой 
структуры  бывших колоний и полуколоний — особенно
стями, порож денны м и преж де  всего дли тельн ы м  колон и
альны м  гнетом. П опы тки  создать  «классовы е партии» в 
с тр ан ах  с д ал ек о  еще не заверш и вш ей ся  классовой  д и ф 
ф еренциацией  не могли быть успеш ными. О тсю да и неу 
д ач а  партий «классического» зап ад н ого  типа, к а к  бур
ж у азн ы х , так  и соци ал-дем ократических, а в некоторых 
случаях  и коммунистических. О тсю да п р еоб ладан и е  в 
Тропической А ф рике «общ енациональны х» , претендую 
щих на надклассовость  партий типа национального  
ф ронта, либо у зк олок альн ы х  партий, построенных по 
племенному признаку. О тсю да успехи л окальн о-н ац и о
налистических, «лингвистических» либо религиозных 
партий в Ю го-Восточной Азии.

О билие  политических партий во многих стран ах  
«третьего мира» м ож ет  создать  обманчивое впечатление. 
Б ольш ин ство  этих партий — незначительны е группы ин
теллигенции, пользую щ иеся ограниченны м влиянием  и не 
имею щие массовой базы  и разветвленной системы н и зо 
вых организац ий. М н ож ество  быстро п оявляю щ ихся  и 
быстро исчезаю щ их партий — всего лиш ь «дискуссионные 
клубы » либо группировки, со зд аваем ы е  специально для  
выборов.

Т аковы  вкратце  некоторые аспекты внутриполитиче
ской ж и зн и  тех стран (в первую очередь аф ри кан ск и х) ,  
в которых имели место военные перевороты. К  кон крет
ным причинам переворотов мы ещ е вернемся, пока что 
речь идет лиш ь о фоне, на котором нуж но рассм атр и вать  
вы ступления армии.

В торая  группа вопросов, составляю щ их этот фон, к а 
сается  х ар а к т е р а  самих арм ий р азви ваю щ и х ся  стран.

Р а н е е  у ж е  приводилась  к р а т к а я  о б щ ая  типология 
этих армий. Р ассм о тр и м  более подробно х арактер  армий 
в Тропической Африке.

Эти армии возникли, как  правило, на б азе  ко л о н и ал ь 
ных ф орм ирований вооруж енны х сил. Принципы с о з д а 
ния колониальны х («туземных») войск в английских и 
ф ранцузских  колониях были неодинаковыми. Англичане 
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со зд авал и  территориальны е ф орм ирования . Их было два  
в Восточной А ф рике — К оролевские  аф р и кан ск и е  с т р е л 
ки и А рм ия Р одезии  и Н ь я с а л е н д а  — и одно в З ап ад н о й  
А ф рике  — К оролевские  за п ад н о аф р и к ан ск и е  погранич
ные силы (Р В А Ф Ф ).  Впоследствии на базе  отдельных 
батальонов  Королевских аф ри кан ски х  стрелков . (К А Р )  
были создан ы  армии Кении, Уганды, Танганьики . Н а  
базе  двух батальонов  Армии Родезии  и Н ьясален да ,  а 
т а к ж е  северородезийского полк а  той ж е  арм ии во зн и к 
ли армии З ам б и и  и М алави . Н аконец , на б азе  Р В А Ф Ф  
(Нигерийский полк, полк Золотого  берега, батальон  
С ьер р а-Л ео н е  и рота  Гамбии) были созданы  армии Н и 
герии, Ганы  и С ьерра-Л еоне.

Ф р ан ц у зск ая  система о твергала  «территориальны й» 
принцип. Выходцы из различны х колоний, « п ерем еш и ва
лись» в воинских частях, и поэтому сущ ествовавш и е в 
колониальны й период полки после достиж ения н езави си 
мости были расчленены; военн ослуж ащ ие  вернулись в 
те страны, откуда они были родом. Р езу л ьтато м  бы ла 
больш ая  диспропорция в распределении офицеров: в 
Нигере вообщ е не было офицеров — все выходцы из 
этой страны  служ или во ф ранцузской  колониальной а р 
мии рядовы м и и серж ан там и , и новоиспеченная нигерий
ская  арм и я  не им ела  местного офицерского  корпуса. 
В С енегале  ж е  о к а за л и с ь  лучш ие оф и церы -аф рикан цы  
бывшей ф ранцузской  колониальной армии, т а к  как  ф р а н 
цузы всегда предпочитали  н а п р ав л я т ь  именно сен егал ь 
цев в военные училищ а. Армии стран  бывших ф р а н ц у з 
ских колоний в Африке возникли на б азе  1-й бригады  
(ш таб  в С е н -Л у и ) ,  2-й бригады  (Б а м а к о )  и 3-й бригады 
(Н иам ей) — в З а п а д н о й  А ф рике и двух  соединений со 
ш табам и в Ф о р т-Л ам и  и Б ан ги  —  в Э кваториальной  
Африке.

А ф риканские  страны поставляли  колон изаторам  со л 
и т .  Во врем я первой миро;вой войны во французской  ар- 

ми служ или  181 тыс. человек  — урож ен цев  Черной А ф 
рики, так  н азы ваем ы х  сенегальских стрелков, хотя они 
набирались не только  в С енегале. В битве на С омме в 
Ш17 г. участвовал  31 сенегальский батальон , а всего т а 
ких батальонов  на всех ф ронтах  к концу войны было 
\)2 Л2. Во время второй мировой войны в составе 1-й ф р а н 
цузской армии, вы садивш ейся  -с войскам и  союзников в 
Южной Ф ранции в 1944 г., бы ла 9-я дивизия колониаль-
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пой пехоты, н а б р а н н а я  из аф рикан цев . В колониальной 
войне в И н д о ки тае  на стороне ф ран ц узов  воевало  15 тыс. 
солдат  и офицеров из А фрики, а в войне в А л ж и р е  и в 
суэцкой агрессии участвовало  30 тыс. а ф р и к а н ц е в 33.

А нгличане во время первой мировой войны использо
вали  аф р и кан ск и е  войска только в операциях иа А ф р и 
канском  континенте: 10 тыс. солдат  и столько ж е  н о 
сильщ иков были посланы из З а п а д н о й  А ф рики в Восточ
ную д л я  военных действий против герм ански х  войск. З а 
то во врем я второй мировой войны в британскую  армию  
было м оби лизовано  372 тыс. аф рикан цев , из них 166 тыс. 
несли служ бу  вне территории своей страны ; больш е по
ловины  воевало  в Бирм е. П осле  войны последовала  д е 
м оби ли зац и я  аф ри кан ц ев  и в Б ри тан ской  А ф рике  о с т а 
лось ли ш ь 19 тыс. воен н ослуж ащ и х  из местного населе
ния 34.

С л у ж б а  в вооруж енны х силах  метрополий со зд ал а  
кад р ы  воен н ослуж ащ и х  д л я  национальной армии. М о л о 
ды е государства  могли со зд авать  свои вооруж ен ны е си
лы  у ж е  на какой-то базе, а не строить их на пустом м е
сте. Вместе  с тем  стоит подчеркнуть, что ком плектование  
вооруж енны х сил (в первую очередь офицерского  корп у
са) новых государств кадрам и , прош едш ими ш колу 
сл у ж б ы  в колон иальны х войсках, объективно озн ач ал о  
не что иное, к а к  отдач у  важ н ей ш его  участка  государст
венной ж изни на откуп эл ем ен там  зап ад н о й  формации.

Это не значит, что бывшие воен н ослуж ащ и е  колон и
альны х арм ий автоматически  могут р ассм атр и ваться  как  
агентура неоколон иализм а. М ногие из них не меньшие 
патриоты, чем люди, никогда не имевш ие ничего о б щ е 
го со служ бой в арм иях  метрополий. Речь идет о другом: 
офицеры, прош едш ие обучение в военных училищ ах  Анг
лии и Ф ранции и служ и вш и е  в колониальны х войсках, 
были воспитаны в духе, господствовавш ем в арм иях  ме
трополий, усвоили соответствующ ий образ, мыслей и не
которые элементы  «западной ш к а л ы  ценностей».

В оенн ослуж ащ и е, мобилизованны е во Ф ранцузской  
Африке, воевали  на стороне колон изаторов  против н а 
ционально-освободительного  дви ж ен и я  во В ьетнам е и 
А лж и ре ,  и нигде не упоминаю тся случаи их перехода на 
сторону патриотов или хотя бы дезертирства . Это х а р а к 
теризует  не только их дисциплинированность, но и у р о 
вень политической сознательности. Н ел ь зя  заб ы вать ,  что
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сын мелкого сл у ж а щ его  или торговца из нищей а ф р и 
канской страны, став офицером ф ранцузской  или а н гл и й 
ской армии, чувствовал  себя приобщ ивш им ся  к и з б р а н 
ному кругу, к элите. О тнош ение к нему со стороны его 
белых коллег, бы ло во всяком  случае внешне, видимо, 
вполне корректным. Он не о щ у щ а л  дискриминации, в нем 
старали сь  культиви ровать  е з р п !  (1е согр$, корпоративную  
оф ицерскую  солидарность. С т а р а яс ь  как  м ож но полнее 
ассим илироваться  в новой среде, о ф и ц ер -аф р и кан ец  р а з 
вивал  в себе конформизм, п р и в ы кал  смотреть па вещи 
гл азам и  белого оф ицера, читал  зап ад н у ю  л и тер ату р у  и 
прессу. С тав впоследствии офицером нац иональной а р 
мии, он во многом о ставал ся  оф ицером  английских или 
ф ранцузских  вооруж енны х сил, с б у р ж у азн о -к о н сер в ати в 
ными взглядам и , с предубеж дением  против политики и 
политических деятелей , с незнанием  и непониманием со
ци альн ы х и политических проблем. Он гордился своим 
профессионализмом, был весьма д а л е к  от среды, из кото
рой в свое время вышел, и, как  правило, отли чался  анти
коммунистическими предубеж дени ям и , которые были ему 
внушены еще в период служ бы  в армии колонизаторов.

Т акой  тип оф ицера, естественно, ни в м алейш ей  м ере 
не отвечает  з а д ач а м  разверты ван и я  и углублени я  н ац и о 
нально-дем ократической  революции, ее перерастан и я  в 
револю цию  социальную. Н о в больш инстве стран  Т р о 
пической А фрики п р а в я щ а я  элита  не заи н тересован а  в 
развитии и углублении революции, ибо это у гр о ж а е т  ее 
вновь приобретенным привилегиям. П оэтом у тип оф ице
ра — вы ходца из вооруж енны х сил бывшей метрополии 
вполне у стр аи вал  п равящ и е  круги и отнош ения м еж ду 
правительством  и армией были вполне корректны ми. То, 
что в ряде  стран  военные свергли гр аж д ан ски е  п р а в и 
тельства , объясняется , к а к  мы увидим, отнюдь не их 
принципиальны ми политическими разногласиям и .

Этот ж е  тип оф ицера  воспроизводился в процессе 
подготовки новых кадров  в военных ш колах , созданны х 
колонизаторам и . О собенно прозорливы ми о к азал и сь  
ф ранцузы : помимо обычных военных школ, в которых 
обучались будущ ие оф ицеры  из ж и телей  зам орски х  т е р 
риторий (особенно отличается  в этом п лан е  ш ко л а  Ко- 
этк и д ан ) ,  после второй мировой войны б ы ла  создана 
ш кола Э Ф О Р Т О М , в которую приним али молодых а ф 
риканцев и м альгаш ей , у ж е  имевш их за  плечами служ- 
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бу в армии, Но не получивших достаточного общ его о б 
разован и я .  Курс обучения в ш ко л е  п р о д о л ж ал ся  д в а  
года, упор д ел а л с я  на изучение общ еобразовательн ы х  
дисциплин, после чего кадеты  в течение года обучались 
вм есте  с ф р ан ц у зам и  в Э коль д ’аппликасьон. Е ж егодно  
ш кола  в ы п у ск ал а  25— 30 м л адш и х  лейтенантов. К роме 
того, имелись специальны е военные ш колы  д л я  м а л ь ч и 
ков. О собенно тщ ательн о  б ы л а  п оставлен а  военная  п о д 
готовка во  Ф ранц узской  З а п а д н о й  Африке: в Уагадугу  
б ы л а  н а ч аль н ая  отборочная ш кола , из которой наиболее 
способные мальчики могли поступить в техническую  ш ко
лу  в Б е н ж е р в и л л е  или в ко л л еж  Сен-Луи. Д л я  лучш их 
впоследствии отк р ы вал ась  дорога  в Сен-Сир.

Эта система подготовки д а л а  неплохие результаты . 
В 1950 г. аф ри кан ски й  офицерский корпус ф ранцузской  
арм ии насчиты вал  1 полковника, 3 майоров, 3 капитанов, 
59 лейтенантов  и м ладш их  лейтенантов; в 1960 г. к  м о 
менту о б р азо ван и я  нац иональны х  аф ри кан ск и х  армий — 
уж е  4 полковника, 6 м айоров , 31 капитан, 157 лей тен ан 
тов и м ладш их  лейтенантов. Эти кад р ы  и составили  о ф и 
церский корпус бы вш ей  Ф ранц узской  Африки, в то в р е 
мя к а к  в военных ш к о л ах  о б учали сь  800 к а д е т о в 35.

Д л я  вооруж енны х сил бы вш их ф ранцузских  колоний 
после независимости х ар актер н ы  следую щ ие цифры:

С е н егал : ар м и я  —  5 ты с. ч ело в ек , ж а н д а р м е р и я  —  1,2 ты с. ч е 
л о в ек .

М а в р и т а н и я  —  с о о тв е тств ен н о  1,2 тыс. и 250 челов ек .
Б е р е г  С л о н о во й  К ости  —  5,3 ты с. и 1,5 ты с. человек .
Д а г о м е я  —  1,3 ты с. и 1 ты с. человек .
Т ого  —  550 и 1 ты с. челов ек .
Н и гер  —  900 и 200 челов ек .
В е р х н я я  В о л ь та  —  1,2 ты с . и 500 челов ек .
К а м ер у н  —  2,9 ты с , н 2,8 ты с. человек .
Ч а д  —  450 и 400 челов ек .
Ц е н т р а л ь н о а ф р и к а м с к а я  Р е с п у б л и к а  —  450 и 500 человек .
Г аб о н  —  360 и 600 ч ело в ек .
К он го  (Б р а з з а в и л ь )  —  750 и  1 ты с. человек ,
М альгаш -ская Р е с п у б л и к а  —  2,7 ты с. и  3,6 ты с. ч е л о в е к 36.

В Б ри тан ской  А ф рике  системы подготовки туземных 
офицерских кадров , подобной французской , не было. 
Тем не менее с 1953 по 1960 г. 180 человек  в З ап ад н о й  
А ф рике  были отобраны  и прош ли подготовку на оф и 
церских курсах  в Теши (Г а н а ) .  К моменту п ровозглаш е
ния независимости окончил военное училищ е Сэндхерст 
34



81 нигериец. К огда  Г ан а  получила независим ость в
1957 г., офицеров ганского  происхож дения  в ее армии 
бы ло  не более 10%; в Н игерии бы ло 25% офицеров-ни- 
герийцев. В Б р и тан ской  Восточной А ф рике  офицерские 
кад р ы  из местного населения  не готовились вообще. 
К  концу 1959 г. только  один аф р и к ан ец  из этого район а  
был послан  в Сэндхерст; в течение 1961 г. несколько леи- 
т ен ан тов -аф ри кан ц ев  получили ком андны е долж н ости  в 
Кении и Т а н г а н ь и к е 37, но д есятки  молоды х аф ри кан ц ев  
у ж е  проходили обучение в кадетском  училищ е в К агам е  
и в английских военных учебных заведен иях , и, когда  
Кения получила независим ость в 1964 г., ее арм и я  уж е  
р а с п о л а га л а  контингентом в 150 о ф и ц еров-аф ри кан ц ев  за.

В армии. Д а го м е и  в 1963 г. было около 1 тыс. ч ело 
век, Ц ен тр ал ьн о аф р и к ан ск о й  Р еспублики  —  500, Ч а д  — 
400 человек. Только в Эфиопии, Гане, Ю А Р, З а и р е ,  
Нигерии, С удане  и Р одезии  численность арм ий превы 
ш ал а  10 тыс. человек. В 13 стран ах  Тропической А фрики 
в арм иях  насчиты вается  от 2 до 10 тыс. в каж до й , в
16 — менее 2 тыс. О тносительно крупными ар м и ям и  р а с 
полагаю т, помимо у ж е  перечисленных Кении, Ганы и 
Нигерии, Б ер ег  Слоновой Кости (4 тыс. человек ) ,  Т а н 
зания  и У ган да  (по 2 тыс. со л дат  и офицеров) 39.

Е ж егодн ы е  темпы роста армий колебали сь  в 60-е го
ды от ЗД7о (С ьерра-Л еон е)  до 18,9% (К ен и я) .  Р е 
корд  побила  У ганда, в которой арм ия  росла более чем 
па 40%  в год; это объясн ялось  особой слож ностью  и 
нап ряж енностью  этнических и внеш неполитических п р о 
блем этой с т р а н ы 40.

П р е ж д е  всего о б р ащ а е т  на себя внимание ничтож ная 
численность вооруж ен ны х сил подавляю щ его  б ольш ин
ства аф р и кан ск и х  государств. Н о дело  не только  в чис
ленности, а и в качестве  подготовки. С чисто военной 
точки зрения  'Их ценность как  силы, способной защ итить  
стран у  от внешнего врага ,  невелика. К огда  в ян варе  
1964 г. в Уганде, Кении и Т анганьи ке  восстали  местные 
войска, требуя  аф р и кан и зац и и  кад р о в  и повы ш ения ж а 
лованья , и президенты этих государств обратились  за 
помощью к Англии, не потребовалось  никаких  серьезных 
усилий, чтобы восстановить полож ение: достаточно б ы 
ло вы садить  на вертолетах  д есан т  м оряков  из эк и п аж ей  
двух военных кораблей , которые предварительн о  обстре
ляли л агер ь  м ятеж ников  из зенитных орудий. В Габоне 
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в д ек а б р е  1964 г. отряд  ф ранцузских  параш ю тистов  п о д а 
вил путч местной армии, потеряв при этом всего двух 
человек  убитыми. В Конго (К и н ш аса)  бельгийские п а 
раш ю тисты  в 1960 г. легко  р асп рави ли сь  с в зб у н то вавш и 
мися м естными войсками.

К ар л и к о в ы е  арм ии больш инства  аф р и кан ск и х  стран 
и не предн азн ачен ы  д л я  ведения военных действий п р о 
тив внеш него  врага .  Н о они т а к ж е  не предназначены  д ля  
п о д д ер ж ан и я  порядка  внутри страны: д л я  этого сущ ест
вует ж а н д а р м е р и я  или полиция, которая  в ряде  стран  по 
численности превосходит армию, иногда д а ж е  втрое 
(Н и гер и я ) .  А рмия нуж н а ,  к ак  уж е  отм ечалось  в н а с т о я 
щ ей работе, в качестве  символа суверенитета (и в самом 
деле, армии Того или Габона, насчиты ваю щ ие по две 
роты, могут быть назван ы  скорее си м оволи чески м и ). Но 
их нельзя  было не создать  хотя бы потому, что в против
ном случае некуда было бы девать  ветеранов  колон и аль
ных войск бывших метрополий и новоиспеченных оф ице
ров, подготовленных ф ранцузским и  и английскими воен
ными училищ ами. К ром е того, в р а м к а х  однопартийной 
системы а р м и я  нуж на  п р ави тельствам  аф рикан ских  
стран как  политическая  сила, обеспечиваю щ ая господ
ство правящ ей, группы. Н а  нее смотрели к ак  па полити
ческое орудие правительства.

З а с л у ж и в а е т  быть отмеченной ещ е одна особенность 
аф ри кан ск и х  арм ий — несоответствие их этнического 
состава  составу населения  данной страны  в целом. Это 
несоответствие явл яется  результатом  определенной н ац и о 
нальной политики, проводивш ейся еще колон иальны м и 
властям и . Так, в Бри тан ской  З а п а д н о й  А ф рике  оф и ц ер
ский состав К оролевских  пограничных сил к о м п л ек то вал 
ся в основном из представителей  более развитого  в 
культурном отношении населения  ю ж ны х при бреж н ы х 
районов Н игерии и Ганы, в то время к ак  рядовы х н а б и р а 
ли в отсталы х северных районах. В Гане к моменту д о 
стиж ения независимости 92% офицеров бы ли из п р и 
бреж н ы х  районов (в основном из ибо) ,  а 62% рядо вы х — 
с дальн его  севера  41; к 1961 г. 80%  серж антов  были севе 
рянам и . В Кении среди рядовы х к моменту незави си м о
сти почти не было кикуйю, так  к ак  из рядов  этого н а 
рода вы ш ло больш инство  борцов против колонизаторов  
и англичане не набирали  их в солдаты . 2/з солдат кений
ской арм и и  были кам б о  и к ал о н ж и  42. К оулм ен и П рай с  
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писали: «С ущ ествовали  в а ж н ы е  политические мотивы 
д л я  отбора солдат  из политически более спокойных, м е 
нее националистически  настроенных групп. О дна из 
главны х функций вооруж енны х сил состояла в п о д ав л е 
нии внутренних восстаний и беспорядков. Б ы л о  гораздо  
безопаснее н аби рать  военн ослуж ащ их из тех племен и 
районов, которые менее всего могли быть вовлечены в 
эти беспорядки» 43. В рекрути ровавш ем ся  среди н асел е 
ния У ганды батал ьо н е  К оролевских  аф ри кан ск и х  стр ел 
ков, на б азе  которого бы ла создан а  арм и я  Уганды, п ро
цент солдат  из самого многочисленного племени буган- 
д а  был ничтожен, а в полиции Кении д о ля  представи те
лей самого больш ого и наиболее  активно боровш егося 
против колон изаторов  племени кикуйю не д ости гала  и 
одной д е с я т о й 44. «П редпочтение, — писал Г аттери дж , — 
отдается  неграм отны м  из тех соображ ений , что они л е г 
че подчиняю тся дисциплине» 45. П осле достиж ения  н е за 
висимости эти диспропорции стали вы зы вать  н едоволь
ство и способствовали обострению тр и б ал и зм а .  И дело  
тут не только в вопросе сам олю би я  данной этнической 
группы или племени. В оенная  с л у ж б а  считается в А ф р и 
ке хорошей «карьерой», так  к ак  она д ае т  обеспеченность, 
социальны й престиж, гаран ти рован н ую  пенсию, ш ансы 
получить приличную работу  после дем обилизации. С о л 
д ат  за  врем я  прохож дения  служ бы  о в л ад ев ает  грамотой, 
а если поп адает  в технические войска, то приобретает  
еще и специальность, которая  пригодится ему в п ослед 
ствии в гр аж д ан ск о й  жизни. К ром е того, повсюду в А ф 
рике европейские торговы е ф ирм ы  при наборе  местных 
служ ащ и х , особенно на долж ности , связанны е с м а те 
риальной ответственностью, всегда отдаю т предпочте
ние бывш им военн ослуж ащ им .

«В Гане, —  отм ечал  Г аттери дж , — в 1961 г. основ
ная ставк а  ж а л о в а н ь я  солдата  р ав н я л а с ь  16 ф унтам  в 
месяц, что выгодно отли чалось  от средней заработной  
платы в стране, м иним альны й р азм ер  которой составлял  
6 ш иллингов  6 пенсов в день. К ром е того, имело зн а ч е 
ние бесплатное ж илье, обм ун ди рование  и т. д. ...Поэтому 
п рекрутах  никогда пет недостатка . Учебный центр во
оруж енны х сил Ганы в Кумаси на 40 мест без особой 
реклам ы  имеет возм ож ность  вы бирать  из 1500 претен
дентов». Г аттери дж  приводит следую щ ий пример: когда 
15 сентября 1960 г. был о бъявлен  набор бывших военно
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сл у ж ащ и х  во вновь ф орм ировавш и йся  б атальон , п р ед н а 
значенны й д л я  отправки  в Конго, у ж е  к 9 ч асам  утра 
того ж е  дня  у дверей  соответствующ его военного ведо м 
ства вы строи лась  очередь в 200 человек . Бено р а с с к а з ы 
вает, что в А ккре в 1963— 1964 гг. м ож но было встретить 
молодых лю дей из Того, при ехавш их в Гану, где уровень 
ж и зни  б ы л  выше, чем у них на родине. Они с нетерпе
нием о ж и д ал и  ответа на просьбу зачи сли ть  их в того
лезскую  арм ию  и, получив полож ительн ы й ответ, н ем ед 
ленно н а п р ав л я л и сь  в Того, чувствуя себя счастли вы 
м и 16. Е щ е один пример: ф ран ц узы  создали  в З ап ад н о й  
Африке 6 ш кол д ля  солдатски х  сыновей в гарнизонны х 
городах. В ш к о л ах  готовились будущ ие серж анты . 
В 1956 г. на 212 мест бы ло 3 тыс. к а н д и д а т о в 47.

А налогичны е соображ ен и я  распространены , бесспор
но, и среди офицеров. Н а  сем инаре  в Д и ж о н ск о м  у н и вер
ситете отмечалось: «Нет сомнения, что д л я  больш инства 
проф ессиональны х военных вступление в арм ию  нового 
государства  отвечало в больш ей мере ж ел ан и ю  спокой
но завер ш и ть  карьеру , чем какой-либо  патриотической 
идее 43. Н о автор этого ж е  д о к л а д а  подчеркивал , что 
«второе поколение» офицеров, те, кто обучался  в основ
ном в К оэтки дан е  и недолго п р о сл у ж и л  во ф ранцузской  
арм ии (ф актически  только в период обучения),  н астрое
ны гораздо  более националистически  и бли ж е  стоят к по
литике, чем ветераны  ф ранцузской  колониальной армии. 
«Они интересуются политикой, новыми идеями, пробле
мой однопартийное™  и т. д. Они совершенно явно не от
д ел яю т  роли армии от роли политической п а р т и и » 49.

В отличие от Европы в Азии и А ф рике оф ицеры  ни
когда не были и не являю тся  п редстави телям и  аристо
кратических кругов. Н есм отря  на то что воинская п ро
фессия и зд авн а  п о л ьзовалась  почетом, особенно в с т р а 
нах мусульманского  и индуистского мира, с л у ж б а  в к о 
лониальн ой  армии не п р и влек ал а  зн атны е роды. Эта  тен
денция сохран и лась  и после преобразован и я  ко л о н и ал ь 
ной армии в национальную , когда двери военных учи
лищ  откры лись  для  местной м олодеж и. В училищ е по
ш ли представи тели  средних и пром еж уточны х слоев. 
Ж у р н а л  «Америкэн П олитикл  Сайенс Ревью » писал о 
тех, кто поступал  в военное училище, созданное в Е ги п 
те еще в 1936 г.: «Н ередко  преп одаватели  средней ш ко
лы  и адвокаты , не удовлетворенны е своими профессиями 
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ИЛИ считаю щ ие, что арм ия  откры вает  д л я  лих  более б л а 
гоприятные перспективы, поступаю т в военные учебные 
заведен и я  и возобновляю т свою общественную  карьеру  
на военной служ бе. Г енерал  Н аги б  был не еди н ств ен 
ным, кто п одвизался  на поприщ е ю риспруденции до т о 
го как  н ач ать  военную подготовку, а тех, кто короткое 
время р або тал и  учителями, м ож но насчитать  сотнями» 5и. 
А м ериканский исследователь  С. Ф иш ер писал: «Многие 
курсан ты  военной академ и и  в Хомсе (С ири я)  вы ш ли из 
семей среднего класса  — семей мелких з е м л е в л а д е л ь 
цев, торговцев и д а ж е  к у з н е ц о в » 51. Д р у ги е  авторы  т а к 
ж е  отм ечаю т среди оф ицерства  аф ро-ази атск и х  стран 
больш ой процент сыновей государственны х служ ащ их . 
В ыходцы из семей провинциальны х чиновников и учите
лей явно  п р ео б л ад аю т  над  сы новьям и столичных и н тел
лигентов, лиц  свободных профессий. «В Гане, —  пишет 
Г аттери дж , —  армейский офицер скорее о к аж ется  сы
ном ф ерм ера , возделы ваю щ его  какао-бобы , или почто
вого чиновника, чем сыном п редстави теля  свободной 
профессии, который, вероятно, предпочитает  для  своего 
сына к а р ьер у  адво к ата  или государственную  с л у ж 
бу...» 52,

П р ео б л ад ан и е  выходцев из провинции н ад  столи чн ы 
ми ж и те л я м и  — х а р а к т е р н а я  черта армии экономически 
отсталы х стран. Д е л о  в том, что и раньш е, и сейчас 
преуспеваю щий государственный чиновник, адвокат, 
профессор, столичный д ел ец  скорее н ап р ав я т  сына по 
собственным стопам, чем отдадут  его в военное училище. 
С толичная  ин телли геп тско-бурж уазн ая  среда имеет свою 
ш кал у  ценностей, по которой военная  сл у ж б а  котирует
ся 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 
укоренивш ийся конформизм , традиционное поведение, и 
в больш инстве случаев  военная кар ьер а  д л я  вы ходца из 
этих слоев —  явление  необычное. Н апротив , д ля  сына 
мелкого провинциального  сл у ж ащ его  или ком м ерсанта , 
деревенского  учителя, рем есленника, врача ,  почтового 
чиновника, ш офера  это  ш анс сдел ать  карьеру , в ы р в а ть 
ся из бедности, увидеть мир, приобщ иться к столичной 
жизни.

А м ериканский социолог М. Д ж а н о в и т ц  считает, что 
в экономически отсталы х стран ах  военная кар ьер а  при
в лекательн а  по двум причинам: она д ае т  возм ож ность
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изменить общественное положение и удовлетворяет тягу 
к коллективн ом у действию. В гл азах  молодого челове
ка из скромной семьи «военные олицетворяю т ф у н д а м е н 
тальн ы е  ценности, к которым он стремится... их интересы 
в противополож ность  личным предприн им ательским  ц е
ля м  состоят в достиж ении  коллективной цели» 53.

« Ф ун дам ен тальн ы е  ценности», «вечные добродетели», 
идеалы  служ ен и я  обществу, нации в противовес узкому 
своекорыстию  богатой верхуш ки, несколько пуританский 
подход к ж и зн и  связаны , конечно, с социальны м происхо
ж д ен и ем  «молоды х лю дей из скромных семей». О тн ош е
ние м елкой  городской бурж уази и , особенно провинци
альной, к столичной элите  оп ределяется  д авн о  у стан о 
вивш им ся стереотипом. С одной стороны, «маленький 
человек» смотрит на нее с завистью , ибо она имеет то, 
чем он сам  хотел бы о б лад ать ,  —  деньги, образован ие , 
доступ к р азвлечени ям , — но что зак р ы то  д л я  него п р о 
исхож дением. Д л я  мелкого п р ови нци ала  ш ум ная  и 
л е гк а я  ж и зн ь  состоятельного и интеллектуального  сто 
личного общ ества  — недостиж им ы й идеал. П оскольку  
это идеал  д л я  м елкоб урж уазн ой  натуры, он вы зы вает  
зависть , поскольку он недостиж им , он в ы зы вает  н е н а 
висть. С другой  стороны, к ак  бы в порядке компенсации, 
этому идеалу  противоп оставляется  добродетель. С толич
ное общество — сборищ е прогнивших, ам оральны х, э го и 
стичных, космополитических тунеядцев. П оэтом у на щит 
поднимаю тся простота нравов, набож ность, суровая  
честность, традиц ии  взаим оп ом ощ и, восходящ ие к п а т 
ри архальн ы м  крестьянским добродетелям .

Все это воздействует па ф орм ирование  в зглядов  м о
лоды х людей, воспитанных в м ел к о б у р ж у азн ы х  семьях 
и и збравш и х  военную карьеру , и независимо от д а л ь 
нейших социальны х связей определенны м образом  о к р а 
ш ивает  их отнош ение к  столичному обществу; оно т а к  
и останется  д ля  будущ их офицеров слиш ком изощ ренным, 
хитрым и нен адеж н ы м. К ом п лекс  неполноценности по 
отношению к р аф ини рован ны м  столичным интеллиген
там, с их лоском, эрудицией, красноречием , безупречным 
ф ран ц узски м и  или английским язы ком, останется и будет 
действовать , и, чтобы его н ей трализовать , надо  противо
поставить «изнеж енны м красн обаям »  муж ественную  
добродетель , неподкупность, чувство гр аж д ан ск о го  долга.

П оследствия этого социально-психологического я в л е 
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ния двоякие. С одной стороны, р азви вается  в р аж д еб н о е  
отнош ение к коррум пированной антин ац иональн ой  ар и 
стократическо-капиталистической  касте, проводящ ей 
иностранное влияние. К л ассическим  прим ером  служ ит  
Египет, где в 1952 г. националистически  настроенные 
офицеры м ел ко б у р ж у азн о го  происхож дения  удари ли  по 
группировавш ейся  вокруг монархии богатой верхуш ке 
(к тому ж е  в значительной мере  инонациональной по со
ставу ) .  П одобное явление имело место и в Сирии.

С другой  стороны, после дости ж ен и я  независимости , 
уж е  в р а м к а х  национального  государства , руководимого 
гр аж д ан ск и м и  политикам и, у армии начинает  п р о я в л я ть 
ся п рен ебреж и тельное  отнош ение к системе бурж уазного  
п а р л ам ен тар и зм а ,  связанной  с коррупцией, падением  н р а 
вов и адм инистративной  неэф ф ективностью . А рмия по
строена на дисциплине и порядке, на беспрекословном 
выполнении при каза . П ар л ам ен тск и е  комбинации, п а р 
тийные интриги, дискуссии, красн обайство  — в'се эти 
неотъем лем ы е атрибуты  бурж уазн ой  системы политиче
ского у п равлен и я  органически чуж ды  оф ицерам , воспи
танны м в духе субординации, четкости, лаконичности 
приказов, распоряж ени й , инструкций. Н аци он али зм , н а 
правленны й против внешнего угнетателя, после д о ст и ж е 
ния независимости о б р ащ ается  против «продаж ны х  по
литиканов», не ум ею щ их распоряди ться  нац иональны м  
достоянием, дел аю щ и х  государство  своей вотчиной, а р е 
ной различны х комбинаций. П оэтом у инициаторы всех 
без исклю чения военных переворотов в разви ваю щ и хся  
стран ах  особенно подчеркиваю т свое стремление бороть
ся с коррупцией, дем агогией  п равящ и х  кругов и н еэф 
фективностью  их политики — такие  идеи содерж атся  в 
обращ ении к пароду египетских офицеров после перево
рота 1952 г., Н е  Вина, Айюб Хана, А ббуда, Гю рселя и 
многих других. О дними и теми ж е  словами объясн яли  
свои действия и группы револю ционно-демократического  
оф ицерства  в Египте и Бирм е, и консервативно настро
енные судан ские  генералы . Р азу м еется ,  за  этими словам и 
стоят различны е мотивы, интересы и цели.

Р а зн и ц а  м еж ду  поколениям и ощ ущ ается  во многих 
арм иях  довольно сильно. Собственно, речь идет не 
столько о возрасте, как  таковом , сколько  о воспитании и 
подготовке. « Р азн и ц а  м еж ду  Айюбом (П аки стан )  и Н а 
сером (Египет) частично прои стекала  из разницы  м еж ду
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английской военной академ ией  в Сандхерсте  (которую 
окончил Айюб Хаи. — Г. М.)  и военной академ ией  в 
Е г и п т е » 54. К оулм эн и П р ай с  следую щ им образом  х а 
р актер и зу ю т  суданских офицеров: «Б ольш инство  с т ар 
ших оф ицеров  являю тся  „стары м и солдатам и " ,  получив
шими зван и е  и вы двинувш им ися во время второй м иро
вой войны. М ладш и е  оф ицеры  прош ли ускоренную  
подготовку в р а м к а х  програм м ы , начатой в 1963 г. Со 
времени военного переворота 1958 г. было раскры то  н е 
сколько „ заго в о р о в 11, при помощ и которых, как  сообщ а
лось, более националистически  настроенны е и лучш е 
образован н ы е  „ м л а д о т у р к и " 55 пы тались сместить вы с
ших оф ицеров  старш его  поколения» 56.

В 1964 г. именно «младотурки »  примкнули к н ар о д 
ному движ ени ю , чем существенно способствовали с в ер 
ж ению  диктатуры  генералов. Ф ранцузский  исследователь 
Ж .  Ш ар н э  считает, что в арабски х  арм иях  можно вы д е
лить  три поколения офицеров: с тарш ее  состоит из тех, 
кто служ и т  в колон иальны х арм иях . Это лю ди  б у р ж у а з 
ного происхож дения , часто усвоивш ие зап адн ую  ку л ь ту 
ру, проф ессионально хорош о подготовленные, но о б л а 
д аю щ и е  ограниченным политическим влиянием . О ф и ц е
ры среднего поколения —  сыновья мелких ком м ерсантов  
или разоривш ихся  ф еллахов , менее затронуты е зап ад н о й  
цивилизацией, в социологическом, если не в п олитиче
ском, отношении бли ж е  стоящ ие к массам . В основном 
именно оф ицеры  дан ного  поколения и воспитания о б л а 
даю т  реальной властью  в арм ии и в политической сфере. 
К м л адш ем у  поколению относятся выпускники оф и ц ер
ских или технических училищ, которые учились у ж е  пос
ле  достиж ения  независимости, люди «араби зированн ой»  
культуры, стаж и р о вавш и еся  за  границей, к ак  в з а п а д 
ных, т а к  и в социалистических стран ах  57.

Во врем я египетской револю ции 1952 г. генералы  бы 
ли  на стороне Ф ар у к а  (кром е Н аги б а ,  который, к ак  у ж е  
отмечалось, не был проф ессиональны м  военным, а н а 
чинал кар ьер у  а д в о к ато м ) .  Генералы  явл ял и сь  частью 
п равящ его  класса  крупных зем л евлад ел ьц ев ,  к а п и т а л и 
стов и высших чиновников и потому были заи н тер есо в а 
ны в сохранении системы, созданной англичанам и. Их 
свергли м олодые офицеры во гл аве  с подполковником 
Н асером . В Турции м олодые оф ицеры  во гл аве  с п о л 
ковником Тю ркеш ем выступили после 1960 г, против ге 
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неральской  верхушки с требовани ем  ради к ал ьн ы х  пере
мен. В И р а к е  в 1958 г. верхуш ка армии б ы ла  на стороне 
р еж и м а  Н ури  С аида, свергнутого в результате  военного 
переворота, руководителям и  которого были бригадир 
К асем  и подполковник Ареф. В Сирии, Й емене, Б ирм е 
главной  силой военных переворотов были полковники и 
майоры (Н е Вин бы л генералом , но не был профессио
нальны м  военным, а начинал  свою деятельность  как  к а д 
ровый револю циоиер-такин, офицером ж е он стал  во 
время второй мировой войны ).

«Револю ции полковников» нельзя  считать случай н о
стью. Высшее офицерство, к а к  правило, вр а с та е т  в «си
стему» и заи н тересовано  в ее существовании, не говоря 
у ж е  о том, что в больш инстве  своем оно получило воен
ное о б р азо ван и е  в ак ад ем и я х  метрополий, отличается  
консервативны м и взгл я д ам и  и склонно к п розап адной  
ориентации. То, что в свое врем я генералы  тож е выш ли 
из средних и пром еж уточны х слоев, не имеет значения, 
т а к  к а к  они д авн о  утрати ли  преж ние связи  и примкнули 
к привилегированной верхуш ке общ ества. Н апротив, 
больш инство молодых оф ицеров  о б л а д а е т  р ади кальн ы м и  
взглядам и , п роявляет  недовольство застойной, рутинной 
системой и склонно к переменам . И м  легко  установить 
контакт  с р а ди к ал ьн о  настроенной интеллигенцией (осо
бенно м елкой, в основном прови нци альн ой).

В месте с тем у ж е  отм ечавш ийся  «антистоличный» 
комплекс м еш ает  приобщ ению оф ицерства  к г р а ж д а н 
ской интеллигенции в целом, и это противоречие можно 
наб л ю д ать  во многих р азви ваю щ и х ся  странах . Более  т о 
го, часть  оф ицерства  переносит свои суж дения  о л и б е 
ральной б урж уазн ой  д ем ок рати и  на дем ократи ю  вообще. 
Н а  прак ти ке  это в ы р а ж а е т с я  в том, что арм и я  вы ступ а
ет против в озвращ ен и я  к партий но-парлам ентской  си
стеме д а ж е  на совершенно новых основах и под новым, 
у ж е  революционным руководством. Особенно опасно, что 
в стр ан ах  с револю ционно-дем ократическим и реж и м ам и , 
образовавш и м и ся  в результате  действий армий, н ем ал ая  
часть оф ицерства  настроена против создан ия  а в а н г а р д 
ной революционной политической партии —  к этому в о 
просу мы ещ е вернемся.

О дн ако  больш инство офицеров, зан и м аю щ и х  клю че
вые позиции, п ри н адл еж и т  к  первому поколению. Л и д е 
ры военных переворотов в Д агом ее ,  Ц еп тр ал ьн о аф р и кан -
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ской Р еспублике  и Верхней Вольте — полковники Согло, 
Б окасса  и Л а м и з а н а  воевали  в И н д о ки тае  и с тех пор 
зн ак о м ы  друг с другом, лидеры переворотов в Гане и 
Н игерии — генералы  А нкра  и И ронси — участвовали  в 
операци ях  войск О О Н  в Конго. И ронси сл у ж и л  в бри
танской  арм ии 24 года, Б о к асса  после 20 лет  служ б ы  во 
ф ранцузской  армии до сл у ж и л ся  до чина к ап и тан а ,  Л а м и 
за н а  служ ил во ф ранцузской  арм ии 26 лет, лидер перево
рота в Того подполковник Эй аде м а служ ил  во ф р ан ц у з
ской арм ии 13 лет, воевал в И н д о ки тае  и А лж и ре ,  а со
участник его за го во р а  полковник Д а д ж о ,  ставш ий глав- 
вой военного п рави тельства  в Того, воевал  ещ е раньш е — 
в рядах, ф ранцузского  С опротивления, а затем  в И н д о ки 
тае. Л и д ер  одного из переворотов в Д а го м е е  Альфонс 
А лле  воевал  в И ндоки тае  и А лж и ре.

С ходство карьер  всех этих офицеров бросается  в г л а 
за. У всех за  плечами д ли тел ьн ая  сл у ж б а  в ко л о н и ал ь 
ных войсках, все они отличались  военными способностя
ми и решительностью , успеш но продвигались  по с л у ж е б 
ной линии; вполне логично, что именно эти офицеры р е 
ш ительно пош ли на взятие  власти в момент внутреннего 
кризиса. Т ак  ж е  логично, что у них не о к азал о сь  н и к а 
ких социальных програм м , они не смогли стать  ли д ер ам и  
м ассовых политических движений.

Консервативны е, п розап адн ы е  взгляды  этой части 
офицерского  корпуса  не являю тся  секретом. Один из 
о р ган и заторов  сверж ени я  Н кр у м ы  полковник А ф риф а 
писал о влиянии, которое на него о к а з а л а  учеба  в ан г 
лийском военном училищ е Сэндхерст: «В Сэндхерсте  я 
п ереж и л  лучш ие годы моей ж изни , так  как  находился  
в достойном восхищения, окутанном ореолом таинствен
ности заведен ии  с традициям и, идущими ещ е с 1802 г. 
Это одно из величайш их военных учебных заведений в 
мире. Ч ерез  его стены прош ли славны е генералы , коро
ли и властители. Д о  сих пор я вспоминаю  о таких  людях, 
как  иорданский король Хусейн и Айюб Хан из П а к и с т а 
на... К а к  солдат  я получил образован и е  в Англии и был 
готов воевать  всюду, где будут мои д рузья  из В ел и к о 
британии, а т а к ж е  к ан адц ы  и австралийцы...  Я большой 
поклонник английского о б р аза  жизни, английской з а к о 
нодательной системы, Хартии вольностей... В ел и к о бр и та 
ния по п раву  считается родиной д е м о к р а т и и » 38.

О ф ицеры  этого типа не скры ваю т, что их симпатии —
44



на стороне западного  блока, хотя  они отдаю т дан ь  кон
цепциям ней трали тета  и неприсоединения («прозап адное  
неприсоединение», как  вы р ази л ся  ген ерал  А н к р а ) .  Н а 
конец, стоит особо подчеркнуть, что все эти военные л и 
деры  п о д дер ж и ваю т  тесную связь  с бы вш ими м етроп о
л и ям и  в чисто военной области. И х страны  имею т с о г л а 
шения с Англией или Ф ранц ией  о совместной оборопе, 
их армии вооруж ены  английским или ф ранцузским  ору
ж ием .

В Тропической А фрике нет военной промы ш ленности 
и все необходимое вооруж ен ие  и боеприпасы  поступаю т 
извне. К оулм эн  и П р а й с  справедли во  указы вал и , что  «в 
обозрим ом  будущ ем ни одно аф ри кан ск ое  государство  
не с м о ж е т  добиться  самообеспеченности в отнош ении 
военного сн ар яж ен и я  и проф ессионально подготовлен
ных кадров  военных специалистов» 59.

В 1964 г. число ф ранцузских  экспертов  и и н структо 
ров в А ф рике достигало  3 тыс., а в военных ш колах  
Ф ранц ии обучались 1,5 тыс. аф рикан цев . Соответствую 
щ ие дан ны е по бывшей Б р и тан ской  А ф рике  — 600 и 700 
офицеров. В Г ане  около 20% офицеров получили воен
ное о б р азо ван и е  непосредственно в военных ко л л ед ж ах  
в самой Англии, остальн ы е — в Г ане  под руководством 
англий ских  инструкторов. Д а ж е  в н ач але  1965 г. в Гане 
насчиты валось  около 200 английских и кан ад ск и х  воен
ных и н с тр у к то р о в ео.

Б ольш ин ство  высших офицеров суданской армии не 
только учились в Англии, но и служ и ли  в британских 
вооруж енны х силах  во время второй мировой войны. 
В 1959— 1961 гг. в Англии прош ли военное обучение 
50 суданских офицеров. Л учш ий английский военный 
ко л л ед ж  С эндхерст  в 1937— 1962 гг. окончили 62 ниге
рийца и 47 ганцев, а в кадетском  училищ е в О лдерш оте 
только в 1961 г. прош ли четы рехм есячны е курсы подго
товки 34 нигерийца, 30 сом алийц ев  и т. д . 61.

С оздалось  своеобразное полож ен ие  в независимом 
национальном  государстве: важ н ей ш и й  ф актор  го с у д а р 
ственной ж и зни  — вооруж ен ны е силы оказали сь ,  по су
ществу, чуж еродны ми, явились как  бы продолж ением  
вооруж енны х сил бы вш ей метрополии. С тр ан а  в р е з у л ь 
тате  национального  освободительного движ ени я  д о б и 
л ась  независимости, с т ал а  суверенной и политически с а 
мостоятельной, н а ч а л а  при лагать  усилия д л я  обеспече
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ния экономической независимости, что предполагает  
борьбу против неоколон иализм а, практикуем ого  в пер
вую очередь бывш ими м етрополиям и. В то ж е  врем я  си
стема безопасности ф актически  остается  под контролем 
той ж е  бывшей метрополии, вся военная м аш и н а  зависит 
от колонизаторов , они обучаю т и инструктирую т оф и ц ер
ский состав.

П оскольку  правительству  необходима уверенность в 
лояльности  вооруж енны х сил, в том, что арм ия  будет 
помогать  в проведении начертанного политического к у р 
са, н ап р аш и вается  вывод, что эта  лояльность  м ож ет  
быть обеспечена и гарм ония в отнош ениях м еж ду  п р а 
вительством  и армией м ож ет  быть достигнута скорее 
всего в том случае, если само правительство  п р и д ер ж и 
вается  ориентации на сотрудничество с бывшей м етро
полией, следует  общ ей прозап адной линии. В противном 
случае, как  п ок азали  события в Конго в период, когда 
у власти  стоял  Л у м у м ба ,  и в Г ане в период правления  
Н крум ы , кон ф ли кт  м еж ду  правительством  и армией 
почти неизбеж ен . К этому вопросу мы вернемся в ходе 
дальн ейш его  излож еиия.

Д о  сих пор говорилось об общ ем  фоне, на котором 
происходили выступления армии, и об основных особен
ностях  вновь созданны х армий в целом. Р азум еется , 
в конкретны х условиях  каж до й  страны дей ствовали  и 
специфические ф акторы . Н евозм ож н о  рассм отреть  их все, 
остановим ся, пока речь идет о Тропической Африке, на 
Нигерии.

В отличие от других стран  А ф рики  в Н игерии т а к  и 
не сло ж и л ась  общ ен ац и о н ал ьн ая  партия, и это о б ъ я с н я 
ется тем, что в р а м к а х  ф едерации, как  преж де  в р ам ках  
колонии, бы ли  объединены не только  разли чн ы е  п лем е
на  —  явление  обычное д л я  Африки, — но и различны е 
народы, не только  имевш ие м ало  общ его друг  с другом, 
но относивш иеся один к другом у  с возрастаю щ ей  не
приязнью.

И з 35 млн. населения  Н игерии к моменту д о сти ж е
ния независимости, по дан н ы м  А демойега, примерно 
6 млн. говорили на я зы ке  хауса  и ж и л и  в основном на 
севере страны . О коло 5 млн. составляли  ибо, примерно 
столько ж е  — йоруба. И бо  населяю т  восточную область , 
йоруба  — западную . Н а  севере, кром е хауса , ж ивут  
ф улани , насчиты вавш ие ко времени независимости  около
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3,5 млн., и канури — около 1,5 млн. человек. Н ародн ости  
ибибио, аннанг, иджо, урхобо, тик  и нупе насчиты вали  
несколько менее 1 млн. к а ж д а я 62. И м ею тся  ещ е сотни 
племен (по некоторы м данны м , Н и гери ю  населяю т  бо 
лее  400 этнических г р у п п ) .

Х ауса, ибо и йоруба — главны е участники нигерий
ской драм ы .

Эти три совершенно различны х народа  очутились з 
р а м к а х  одного государства  в р езу л ьтате  произвольного  
перек раи ван и я  карты  А ф рики колон и заторам и . А нглича
не создали  Н игерию  —  искусственное колониальное  о б 
разовани е, которое, однако, постепенно превратилось  в 
единый организм . Н о вскоре после провозглаш ен ия  не
зависимости  о б н ар у ж и л ся  бурный рост нац ион али зм а  
отдельны х народов, входящ их в ф едераци ю , п р еж де  все
го йоруба  и ибо, недовольных гегемонией хауса . А эта 
гегемония я ви лась  главны м  об разом  делом  рук ан гли й 
ских колонизаторов.

«В центральной адм и нистрации , — пишет Адемойе- 
га, — все политические партии, п р едставленн ы е там  в 
силу того, что они воплощ али  интересы отдельны х о б 
ластей , имели своих министров. Н о эти партии, а следо
вательно, и министры имели совершенно различны е 
взгляды , и кабин ет  преврати лся  в дискуссионное о б щ е 
ство. Ввиду этого реш ения  английских чиновников, со
ставлявш и х  единственный сплоченный блок, неизменно 
претворяли сь  в ж изнь»  63.

Основной целью конституции, введенной английски
ми властям и , бы ло сохранение Н игерии в состоянии х р о 
нической дезинтеграции, что о блегчало  господство нео
колон иализм а. Б ольш е всего англичане, естественно, 
до вер ял и  ф ео дал ам  Севера, которы е и получили преоб
л а д а н и е  в центральной адм инистрации . Переписи п о к а 
лы вали численный перевес северян: так , перепись 
1963 г. устан ови ла  якобы, что из 55 млн. ж и телей  с т р а 
ны на Севере ж и вет  30 млн. Р а с п о р я ж а я с ь  государствен
ной машиной, Конгресс народов  С евера, находивш ийся 
под контролем неоспоримого хозяин а  Севера, первого из 
м усульм анских ф еодалов  А л ьх адж и  А хм аду  Белло , и з 
вестного под титулом  сардаун ы  Сокоты, препятствовал  
установлению  точных статистических дан н ы х  о н асел е 
нии страны. С еверном у району отводилось больш е мест 
при вы борах, а победа К Н С  бы ла  там  предреш ена, и, т а 
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ким образом , ф ео д ал ь н ая  верхуш ка С евера  с о х р ан ял а  за  
собой п р ео б л адан и е  в национальном  масш табе .

Б ы л о  ш ироко известно, что гегемония северян по
строена на весьма спорных р е зу л ьтатах  переписи. Среди 
ибо и йоруба росло недовольство.

Тем временем  начали  сказы ваться  экономические 
трудности. Н игерия  б ы ла  «витриной к а п и тали зм а»  в 
А фрике, одной из немногих стран, у власти  в которой 
стояли лю ди, д а ж е  не считавш ие нуж ны м, хотя бы из 
дем агогических  соображ ений , говорить о социализме. 
Р а зв и т и е  частнокапиталистического  сектора внутри 
страны  и м аксим альн ое  привлечение иностранного к а п и 
т а л а — т ако в а  бы ла нехитрая  эконом ическая  философия 
лидеров  Нигерии, рассчи ты вавш их с помощью З а п а д а  
внедрить в стране не м удрствуя  л у каво  «добрый старый 
кап и тали зм » . К лю чевы е позиции в экономике ф е д е р а 
ции зан и м ал и  иностранные монополии, среди которых 
особенно в ы д ел я л ась  «Ю найтед  А ф ри ка  компани», д о чер 
няя  компании англо-голлан дского  концерна «Ю ни ле
вер».

П аден и е  мировых цен на сырье (особенно на какао )  
ухудш ило ф инансовое полож ение  страны . Росли  цены на 
товары, особенно продовольственные, росла  кварти рн ая  
плата . У грож аю щ им  становился  рост безработицы  —  на 
Ю ге среди городского населения  она дости гла  в 1962 г. 
29% . Л ю ди, получивш ие образован ие , не могли найти р а 
боту, среди окончивших ш колу более 80% оставались  
б е з р а б о т н ы м и 64. В месте с тем бы стры м и тем п ам и  р а з 
в и в ал ась  местная  б у р ж у ази я .  «Если до 1960 г. не было 
нигерийских миллионеров, то к 1965 г. их насчиты валось  
у ж е  более сорока. Т ак , во владен ии  или под контролем  
бизнесм ена  №  1, М о б о лад ж и  Банк-А нтони, находится  
часть к а п и т а л а  десяти  к о м п а н и й » 65. Б ю рократи ч еск ая  
верхуш ка  ср ащ и в а л а с ь  с прослойкой частных предпри
нимателей , проц ветала  коррупция. В последние годы 
сущ ествования  старого  р е ж и м а  правительственны е ко
миссии по расследовани ю  злоупотреблений чиновников 
р або тал и  одна за  другой , вскры вая  совершенно дикие, 
п отрясаю щ ие ф акты  мош енничества, казн о кр ад ства ,  
взяточничества , всевозм ож ны х махинаций. Р а зл о ж е н и е  
затрон уло  сам ы е верхи общ ества, В Восточной области  
один из министров принял в «дар» автом обиль  и 7,5 тыс. 
ф. с т .66, Д л я  А кинтолы был куплен «мерседес-600». Н и ге 
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рийские министры об ож али  д ли нны е автомобили, кото
рые т а к  и н азы в ал и  в стране —  «м инистерская  модель». 
И н остранны е корреспонденты единодушно отмечали, что 
по роскош и дворцов, обилию великолепны х лимузинов, 
по всему «ш икарному» стилю ж и зни  привилегированной 
верхуш ки Л а го с  не имеет себе равн ы х  среди городов 
Тропической Африки.

В этой обстановке все больш ее число прогрессивно 
мы слящ их лю дей н ач али  терять  веру  в возм ож н ость  р е 
ш ения проблем Н игерии в р а м к а х  сущ ествую щ ей систе
мы. З н ам ен ател ьн ы м  событием явилось создание С о ц и а
листической рабоче-крестьянской  партии Нигерии. А н а 
лизи руя  классовы й состав нигерийского общ ества , п а р 
тия в ы д ел и ла  к а к  главны х врагов  народны х масс «вы с
шие классы  -— п арази ты », к которым она причисляла: 
ком п радорских  бизнесменов — пром ы ш ленны х магнатов , 
м аклеров , получаю щ их 10— 12% комиссионных в к а ч е 
стве агентов, субагентов или посредников иностранных 
компаний; действую щ их в Н игерии дельцов, исп ользую 
щих свое политическое влияние д л я  обеспечения к о н тр а к 
тов ин остранцам ; феодальную  зн ать  — вож дей, эмиров 
и др., обосновавш ихся в п а л а т ах  вождей, местных сове
тах, судах, государственны х учреж ден и ях  и использую 
щ их свою власть  д л я  незаконного  присвоения общинных 
зем ель, д л я  получения взяток и традиц ионн ы х подаркоз  
и т. д., и, наконец, группу п р о д аж н ы х  б ю рократов  и 
карьеристов, которая  не м ож ет  быть отделена  от ко м 
прадорской  бурж уазии .

Этот ан али з  ещ е р аз  д о казы вает ,  что в больш инстве 
экономически отсталы х стран наиболее  влиятельн ы м  в 
экономике и в политике классом  является  отнюдь не 
н ац и о н ал ьн ая  б у р ж у ази я ,  которую одно врем я было 
принято  и зо б р а ж а т ь  к а к  господствую щую  силу, а б у р 
ж у а зи я  спекуляти вн о-к ом п радорская ,  н еп роизводитель
ная  и б ю рократическая . Д а ж е  в такой  относительно 
развитой в смысле уровня капитали сти чески х  отношений 
стране, к ак  Н игерия , именно эти прослойки бурж уази и , 
по определению  нигерийских марксистов, вы ступаю т к а к  
эксплуататорски й  класс.

С лабость  промы ш ленной б урж уази и , отсталость и 
политическая  неразвитость при водят  к  тому, что р е а л ь 
ной, боевой силой антиимпериалистического  ф ронта  в 
принципе м ож ет  выступить лиш ь п р о л етар и ат  (преж де  
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всего п ролетари ат  современного типа, объединенный в 
профсою зы) совместно с прогрессивной частью и н телли
генции. П ри  умелом  руководстве этот а в а н га р д  м ож ет  
м оби лизовать  и повести за  собой к ак  крестьянские  м а с 
сы, т а к  и м ел к о б у р ж у азн ы е  слои города и городские 
низы. Н о  д л я  этого требуется  время. М е ж д у  тем в р е м я — 
не только союзник, но и враг. Ведь после достиж ения  не
зависимости  п ар ал л ель н о  с процессом обострения к л а с 
совых противоречии р азв ер ты в ается  и другой н еи зб еж 
ный процесс — рост нац ионализм а. В ы свобож ден ие  ско
ванн ы х колон иализм ом  творческих сил народа, рост об
разован и я ,  н ач ал о  п одъем а национальной  культуры  
связан ы  с появлением  обостренного, иногда гипертроф и
рованного  национального  сам осознани я, с к у л ьти ви р о ва 
нием н ац иональны х  или этнических особенностей, т р а д и 
ций и т. д. С одной стороны, чувство национальной о б щ 
ности о сл абл яется  по мере того, к ак  массы  н аб л ю д аю т  
отчуж дение верхов, превращ ение  их в новую привилеги
рованную  прослойку, а с другой — усиливается  из-за то 
го, что в аф ри кан ск ом  обществе, сохранивш ем  п а т р и а р 
хальны е деревен ские  черты, ещ е нет отчетливы х кл ассо 
вых границ, они зам аски р о в ан ы  многочисленными кр о в 
нородственны ми связями , зату ш евы ваю тся  ролью всевоз
м ож н ы х зем лячеств , в которых к а к  бы объединяю тся  и 
бедные крестьяне, и вы ш едш ие из той ж е  деревни, но п о 
павш ие в город и р азб огатевш и е  или зан яв ш и е  видные 
посты представи тели  ф орм ирую щ ейся  элиты. С вязь  с 
деревней  сохраняется , традиц ии  аф ри кан ск ой  взаим оп о
мощи (наприм ер, у ж е  у п о м и н авш аяся  систем а «ндуку») 
п о д дер ж и ваю т  иллю зии единства, см ягчаю т  классовы е 
противоречия.

И менно на этом и основаны концепции, которых при
д ер ж и ваю тся  д а ж е  револю ционно-дем ократические ру 
ководители А фрики и которые сводятся  к п од черки ва
нию отсутствия четко в ы р аж ен н ы х  классов  и классовой 
борьбы в аф ри кан ском  обществе. В преж нее врем я  а ф 
риканец  видел своего угнетателя  в иностранце, и д а ж е  
не столько во в л адел ьц е  иностранного предприятия (он 
бы л где-то д алеко , в м етроп олии),  сколько в п р ед ста 
вителе  колониальной  администрации. Теперь, когда  ко л о 
ниальной адм и нистрации  нет, а боссы из компании 
«Ю нилевер» находятся  за  тридевять  земель, олицетво
р яем ая  ими система эк сп л у атац и и  ускользает  от созн а
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ния больш инства труж еников . В качестве  непосредствен
ного, зримого, хорош о всем видного эксп л у атато р а  вы 
ступает ливан ск и й  купец или предприн им атель  родом из 
соседнего племени. То, что отнюдь не менее ж естким  
эксплуататором  сплош ь и рядом  явл яется  зем ляк , в 
меньшей степени бросается  в гл а за  б л аго д ар я  сохране
нию кровнородственных, традиционны х связей. Все вни
мание акц ентируется  на  «чужом». П сихологически легче 
обвинить во всем инонациональны й элемент, и скать  в 
«приш ельце» причину всех трудностей. Все прочнее у т 
в ер ж д ается  стереотип «ловкач а  ибо» или «тунеядца 
йоруба», обостряю тся д авн иш ние  племенные и этниче
ские распри, вспы хивает  сущ ествовавш ая  подспудно в з а 
им н ая  неприязнь, возни кш ая  некогда на совершенно 
иной основе.

В этих условиях  о б р азо ван и е  единого национального  
ф ронта  в м ногонациональном  аф ри кан ск ом  государстве  
к рай не  затруднено . Все ж и тел и  Восточной Нигерии, н а 
пример, голосовали  на вы борах  за  Н С Н Г , видя в нем 
представи теля  своих региональных, этнических интере
сов, а ж и тели  С евера  — по аналогичны м  мотивам  за  
К Н С . К огда  об разуется  иовая  партия, в ы с та в л я ю щ а я  
общ ен ац и он альн ы е  лозунги, лю ди по привычке сразу  ж е  
смотрят, кто ее лидеры  — ибо, йоруба  или хауса. П о э 
тому ни одной политической партии еще не удалось  стать  
подлинно общ енациональной .

В конце 1964 г. обострение противоречий м еж д у  эт 
ническими группам и приняло  х арактер ,  угр о ж авш и й  с а 
мому сущ ествованию  ф едерации. Н епосредственны е при
чины переворота 1966 г. будут рассмотрены  в следую 
щ ей главе.

Д о  сих пор речь ш ла  преимущ ественно о странах  
Тропической Африки. Н о военные перевороты происходи
л и  и происходят  т а к ж е  и в стран ах  Азии и Северной 
Африки, где полож ение во многом бы ло иным. Говоря 
об этих странах , следует  подраздели ть  их на  те, в кото 
рых после достиж ения ф орм альн ой  независимости по- 
преж нем у  сохранялось  господство и м п ери али зм а  и ф ео
дальн ой  реакц ии  (в Египте —  до 1952 г., И р а к е  —  до
1958 г .) ,  и те, в которых к власти  после изгн ан ия  к о л о 
низаторов пришли н ац иональны е б у р ж у а зн ы е  или б у р 
ж уазн о-бю рократи ческ и е  силы (Б и р м а ,  И н д о н ези я) .  Р а з 
ница м еж д у  этими двум я  типам и стран  — не только  в 
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хар а к т е р е  социальны х сил, стоявш их у власти , по и в 
хар а к т е р е  армий. Р ассм отри м  предпосы лки вы хода а р 
мии на политическую  арену  соответственно в Египте и 
Бирме.

Г лавн ы м  фактором , определивш им  неизбеж ность ре
волюции 1952 г., был гнет им п ери ализм а  и феодалов, 
двойной гнет, доведш ий Египет до состояния ч у до ви щ 
ной нищеты, а народные массы — до отчаяния. В к а ж 
дой колониальной или зависимой стране соверш ается  
ан ти и м п ериалистическая  револю ция, но м ож но н азвать  
не много стран, в которых проблем а освобож дения  от 
двойного гнета стояла  бы так  остро, к а к  в Египте. П р о 
тиворечие м еж ду  потребностями независимого  разви ти я  
страны  и колон иально-ф еодальной  эк сплуатац ией  при об
рело вопиющий характер ,  94,3% зем л ев лад ел ьц ев  имели 
менее 5 ф едданов  зем ли каж ды й . Н а  их долю  приходи
лось 35,4% всей земельной площ ади. 11 тыс. помещ иков 
(0,4% общ его числа зе м л ев лад ел ьц ев )  имели свыше 
50 ф едданов  каж ды й , а всего на их долю  приходилось 
34,2% зем ельной  площ ади. К рестьянин о тдав ал  пом ещ и
ку до 70% у рож ая .

Н а  все деревни страны приходилось 800 врачей, или 
один врач  на 15 тыс. пациентов. С редн яя  п р о д о л ж и тел ь 
ность ж и зн и  ф е л л а х а  составл ял а  27 лет. Почти 2/з н а 
селения стр ад ал и  либо  от глазны х  болезней, либо от 
бйльхарциоза , а чащ е всего —  от того и другого. Д е т 
ская  смертность бы ла  самой высокой в мире. Н е гр а м о т 
ность д о сти гал а  почти 80% 67.

Н а  фоне неописуемой нищеты масс особенно р е л ь е ф 
но вы ступ ала  вы зы ваю щ е роскош ная  ж и знь  богатой вер 
хушки, костяком которой был класс  крупных з е м л е в л а 
дельцев. Н а  самом верху пи рам и ды  н аходилась  аристо
к рати ческая  при дворн ая  клика, и н онаци ональная  по сво
ему происхож дению  (в основном турецко-черкесская , во 
главе  с династией, основанной выходцем из А лбан и и ) .  
С течением времени составной частью этой верхушки 
стала  сросш аяся  с пом ещ икам и круп н ая  б у р ж у ази я ,  р а з 
б огатевш ая  на двух  мировых войнах, когда трудности 
снабж ен и я  стим улировали  развитие  местной пром ы ш 
ленности.

М е ж д у  1914 и 1960 гг. доходы  эксп луататорски х  
классов  деревни выросли с 93 до 158 млн. ег. ф., город
ских —  с 44 до 203 млн. ф . 68. В наиболее привилегиро- 
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ванном полож ении находились  помещики. С редн яя  сум 
ма п рям ы х  налогов, которы ми о б л а га л а с ь  п р о м ы ш л ен 
ность, с о став л ял а  до револю ции 20 млн. ф. в год, в то 
врем я к а к  прям ы е налоги на сельское хозяйство  со став 
л яли  не более 3 млн. ф., хотя чистый доход  от сельского 
хозяйства  вчетверо превы ш ал  чистый доход от пром ы ш 
ленности 6Э.

Э ксп лу атац и я  крестьянства  б ы ла  главны м  источни
ком дохода  богатой верхуш ки, среди которой особенно 
в ы д ел я л ась  горстка крупнейш их зем левлад ельц ев :  0,01% 
зем л евлад ел ьц ев  вл адел и  10% .зем ель70. Д л я  Египта, 
к а к  и д л я  многих экономически отсталы х стран, х а р а к 
терно тесное переплетение интересов зем л евлад ел ьц ев  и 
бурж уази и . Н аи б о л ее  предпочтительным влож ени ем  к а 
питалов д ля  городских дельцов б ы ла  покупка зем ельны х 
участков. В свою очередь по мере р азвития  п р о м ы ш л ен 
ности помещ ики все чащ е основы вали  или приобретали  
п редприятия  в городах, предпочитая  торговлю , финансы, 
городское строительство и легкую  индустрию. Ф акти че
ски в Египте в десятилетия , предш ествовавш и е револю 
ции, слож и лся  единый п ом ещ ичье-бурж уазн ы й класс. 
П оэтом у вопрос об аграрной  реформе, об изменении чу
довищ но несправедливого  распределен ия  зем ли  д а ж е  не 
ставился. П о казател ьн о ,  что гл ав н ая  партия помещичье- 
кап италистического  класса  — В аф д  — в своей « а г р а р 
ной програм м е»  1935 г. д а ж е  не уп ом и нала  о п ер е р а с 
пределении зем ельной  собственности 71.

М е ж д у  тем эта  проблем а  по мере роста населения 
стан овилась  все острее. Если в 1897 г. на 9,7 млн. ж и т е 
лей приходилось 6,8 млн. ф едданов  обр аб аты ваем о й  п ло
щ ади, то в 1937 г. на  15,9 млн. ж и телей  приходилось 
8,4 млн. ф е д д а н о в 72, а в 1952 г. на  21,4 млн. ж и телей  — 
всего 9,3 млн. ф еддан ов  о б р аб аты в аем о й  площ ади  г;. 
К рестьян ство  зад ы х ал о сь  от беззем елья , но п р а в я щ а я  
в ерхуш ка  и не д у м а л а  о п реобразованиях . Поэтому 
главны м  внутренним ф актором , определивш им  н еи зб еж 
ность революции, стало  решение аграрной проблемы, а 
внеш ним — необходимость покончить с господством им 
пери али зм а ,  которое непосредственно в ы р а ж а л о с ь  в ок 
купации египетской территории английскими войсками. 
С 1922 г. стран а  счи талась  независимой, но в самом в а ж 
ном стратегическом  районе Египта  — зоне Суэцкого к а 
нала  — были располож ен ы  английские войска. С ам
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Суэцкий к ан ал ,  построенный на костях  египетских ф е л л а 
хов, был в руках  иностранного кап и тал а .  Э кономика 
полностью ориен ти ровалась  на  производство хлопка  д ля  
английских  текстильны х ф абрик . Торговля и бан ки  были 
в р у ках  иностранцев. Все м ы слящ ие и патриотически 
настроенны е лю ди испыты вали горькое чувство нацио
нального  уни ж ени я, видя, что Египет -— д р евн яя  страна, 
одно из ведущ их государств арабск ого  мира —  ф акти че 
ски не м ож ет  проводить сам остоятельную  политику, иг
р ать  на м еж дународной арене роль, достойную его 
прош лого  и соответствующ ую  его возм ож н остям . О б щ е 
ство бы ло глубоко возмущ ено тем, что монархический 
р еж и м  не сумел добиться  п р ек р ащ ен и я  унизительной 
английской оккупаци и и эваку ац и и  британ ских  войск из 
зоны Суэцкого  к а н а л а .

В олна национально-освободительного  движ ени я , з а 
хлестн увш ая  после второй мировой войны Азию и С евер 
ную А фрику, коснулась  и Египта. И деи  национальной 
независимости  и освобож ден ия  от империалистической 
кабалы , получивш ие могучий стимул в результате  п обе
ды  антиф аш истской  коалиции во гл аве  с Советским С ою 
зом, ш ироко расп ространились  в Египте. Револю ц ия  н а 
зр ев ал а .  О на  не м огла  не произойти. Вопрос был в том, 
кто ее возглавит.

Рабочий  кл асс  не имел своей политической о р га н и за 
ции. К ом м унистическая  парти я  б ы ла  расколота  на  не
сколько ф ракций и о б л а д а л а  влиянием  ли ш ь  в кругах 
студенчества  и части интеллигенции. З а д а в л е н н о е  т я ж е 
лы м трудом  крестьянство  было пассивным. М е л к а я  и 
средн яя  б у р ж у ази я  исп ы ты вала  недовольство  ин остран
ным гнетом, но бы ла  политически не орган и зован а  и по 
традиц ии  ш ла  за  В аф дом , который все больш е п ревра
щ ался  в партию  пом ещ ичье-капиталистической  верхушки, 
все теснее связы вал  свою судьбу с н аи более  могущ ест
венной группировкой этой верхушки, сосредоточенной 
вокруг б ан ка  «Мнср».

«М иср» —  ар абско е  н азван ие  Египта. О снование б ан 
ка  в 1920 г. предприимчивым дельцом  Т а л а ат о м  Х арбом 
стало  вехой на пути создан ия  египетской национальной 
промыш ленности. Н а зв а н и е  б ай ка  к а к  бы сим волизиро
вало  национальны й, египетский х ар ак тер  того течения в 
египетском деловом  мире, которое трем я  годам и раньш е 
о б р аз о в ал о  К омитет развития  торговли  и промыш ленно- 
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сти (во главе  с тем ж е  Х а р бо м ) .  Р ечь  ш ла  о ко н со ли да
ции позиций нац иональной  бурж уазии , разбогатевш ей 
за  годы войны. У ж е в 3922 г. В аф д, объяви в  бойкот ан г 
лийских товаров  и банков , п ри звал  египтян в к л а д ы в а ть  
свои сбереж ения в б ан к  «Миср». Все д ал ьн ей ш ее  р азв и 
тие группы «Миср» и партии  В а ф д  стало  о траж ен и ем  и 
символом антин ац иональн ой  эволю ции египетской бур
ж у ази и .

К концу сущ ествования  б ан ка  «Миср» в 1960 г. в его 
руках  находилось 28% всех к ап и тало в  египетских б а н 
ков. «Миср» стал  «общим домом» всех групп египетской 
б у р ж у ази и  74. Группе «М иср» п р и н а д л е ж ал и  22 к о м п а 
нии, вкл ю ч ая  компании, дей ствовавш и е  в текстильной 
промыш ленности, д обы ваю щ ей , судостроении, она р а с 
простр ан ял а  свою д еятельность  на  авиалинии, к и н ем ато 
граф и ю  и т. д., превративш ись  в могущественную м оно
полистическую группу. Р уководители  «Миср» —  Т а л а а т  
Х арб, Х аф ез А фифи, Али Яхья, Ф аргали , Аббуд, Абба- 
за, С и р аг  эд -Д ин, Б а д р а в и  и др. — бы ли сам ы м и б о га
ты м и лю дьм и страны , столпам и делового  и финансового  
мира, зан и м авш и м и  в то ж е  время клю чевы е позиции на 
политической арене. Вся эта  в ерхуш ка  б ы ла  тесно с в я 
з а н а  с крупным зем левлад ен и ем  и с иностранным к а п и 
талом . К а к  пишет советский исследователь  Л . А. Ф р и д 
ман, «бан к  М иср сосредоточил в себе весь „цвет” про
д аж н о й  египетской бю рократии , наи более  крупных поли
тиков... Все виднейш ие деятели  бан ка  М иср и его п р о 
мыш ленных предприятий в той или иной мере были с в я 
заны  с иностранным кап италом , становились членами 
правлений или д и р екто р ам и  иностранных монополий... 
В силу своих тесных связей с ф еодальной  собственно
стью крупный египетский кап и тал  из группы Миср был 
в корне в р аж д еб ен  лю бой попытке проведения аграрной  
реф ормы » 75.

Группа «Миср» о б л а д а л а  могущ ественны м влиянием  
как  в придворных кругах  (Х аф ез А ф иф и был в н ач ала  
50-х годов начальником  королевской к ан ц ел я р и и ) ,  т а к  и 
в руководстве  В а ф д а  (С и раг  эд -Д ин  был генеральны м  
секретарем  партии В а ф д  и министром внутренних дел 
в последнем ваф дистском  п рави тельстве  Н а х х а с -п а ш и ) .

В аф д , превративш ийся  в 20-х годах  чуть ли не в о б 
щ ен ацион альную  п ар ти ю  и пользовавш ийся  поддерж кой  
самых ш ироких масс, кончил тем, что стал  «клубом
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дж ентльм енов» , влияние которых в политике о п р ед ел я 
лось богатством  их поместий 76. С в язан н ы й  с крупней
шими зем л ев лад ел ьц ам и , пром ы ш ленникам и, ф и н ан си 
стами, с иностранны ми монополиями, В а ф д  у ж е  перед 
второй мировой войной перестал  быть партией н ац и о н а 
листически настроенны х кругов средней и мелкой б у р 
ж у ази и , он полностью «врос» в систему. К  1952 г. В аф д  
соверш енно ди скреди ти ровал  себя в г л а за х  больш инства 
нац ионального  ради кальн ого  кры ла , хотя его н ац и о н ал и 
стическая  дем агогия , его спекуляц ия  на имени З а г л у л а  
и б лестящ ее  ораторское  искусство л и д ер а  партии Н ах- 
хас-паш и ещ е п о д дер ж и вал и  меркнущ ий ореол  В аф д а  
среди простого народа.

И так ,  «Миср» и В аф д. Д в а  н азван ия , сим волизи ро
вавш и е дореволю ционны й помещ ичье-капиталистический 
Египет, его политику и экономику, его богатство  и поро
ки, его- космополитизм  и продаж ность . Д в е  гигантские 
маш ины  —  одна эконом ическая , д р у гая  политическая . 
Д в е  организац ии, первые ш аги которых были связан ы  
со столькими н а д е ж д а м и  египетских националистов. Д в е  
корпорации, связавш и е  свои судьбы с антинациональной 
верхуш кой общ ества  и с им периализм ом .

Т рагедия  средних и мелких слоев египетской б у р 
ж у ази и  за к л ю ч а л а с ь  в том, что они о к азал и сь  в плену у 
В аф да ,  а тем  сам ы м  — у группы «Миср», королевской 
кам ари льи ,  английских империалистов. Эти слои бур
ж у ази и  не смогли создать  собственно сильной политиче
ской организации. П севдод ем ократи ч еская  и зб и р ател ь 
ная  система автоматически  д а в а л а  В аф д у  победу на в ы 
борах, т а к  к а к  за  него голосовали  неграмотные, полити
чески несозн ательны е крестьяне, которых помещ ики и 
деревенские старосты  в принудительном порядке везли 
на грузовиках  на и збирательны е участки.

Р азу м еется ,  внутри правящ ей  клики были и р а зн о 
гласия. Б ы в а л и  серьезные конфликты  м еж д у  королем  и 
В аф дом , сущ ествовала  острая  в за и м н ая  неприязнь ме
ж д у  Ф арук ом  и Н аххасом . О дн ако  в целом страной уп 
р а в л я л а  в сем огущ ая  пом ещ ичье-капиталистическая  
группа, от которой немы слимо бы ло ж д а т ь  перемен. 
И когда  в конце 1951 г., в момент обострения политиче
ского кризиса , под влиянием  п одъем а нац ионалистиче
ских настроений народны х масс В аф д  пош ел на одно
стороннее расторж ен и е  англо-египетского договора
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1936 г. и ь зоне С уэцкого  к а н а л а  н а ч а л а с ь  п ар ти зан ск ая  
война, это был лиш ь демагогический маневр. Та  ж е  п р а 
в я щ а я  верхуш ка, увидев, что дело  заш л о  «слиш ком д а 
леко», д а л а  отбой, устроив провокацию  в К аи р е  («чер
ная  суббота» 26 я н в ар я  1952 г.), временно п ож ертвовав  
ваф дистски м  правительством  и нанеся удар  в спину 
пар ти зан ам , воевавш и м  в зоне кан ала .

Глубокое разо ч ар о ван и е  националистов, р а зу в е р и в 
ш ихся в способности В аф д а  добиться  и збавления  от 
английской оккупации, бы ло усилено скан дальн ы м , п о 
зорны м поведением п равящ и х  кругов во время П а л е 
стинской войны (1948 г .) ,  когда  об н ар у ж и л и сь  злоуп от
ребления  с п оставкам и  негодного оруж и я  на фронт. П е 
ред египтянам и р аск р ы л ась  вся глубина падения господ
ствующ ей верхушки, цинично обрекавш ей  на верпую 
см ерть египетских солдат  во имя собственного об о гащ е
ния. В стране и за  ее пределам и  имя Ф а р у к а  стало  сим 
волом бесчестья, р а зв р а т а ,  коррупции, от былого прести
ж а  династии  М у х ам м ед а  Али не осталось и следа.

Все эти настроения  как  бы «наслаивались»  на ш и р о 
кое недовольство масс  косностью и тупостью п равящ и х  
кругов в социальной области. С оц и альн ая  политика еги 
петских п р авящ и х  кругов «по своекорыстию  почти не 
им ела себе равны х в современной истории» 77. К а к  пи
сал  один итальянский исследователь, «весь нижний слой 
городского среднего к л асса  чувствовал  себя обмануты м 
в н ад еж д ах ,  бы л угнетен полож ением , при котором об 
щ ественны е д ел а  являли сь  монополией небольшой куч
ки людей. И х горечь у си ли валась  воспоминанием о 
борьбе, которую  они вели в студенческие годы во имя по
литических и социальных идей, в которые они искренне 
верили и которые, к а к  оказалось , были преданы  полити
канами , эк сп луати ровавш и м и  их юношеский энту
зи азм »  78.

Р ево л ю ц и я  н азр ев ал а .  В этой наэлектри зованной ат 
мосфере и р а зв и в а л с я  кризис 1951 — 1952 гг. К ак  пишет 
один из видных участников революции Х алед  Мохн эд- 
Д и н  (в то врем я  майор, член организац ии  «Свободных 
оф ицеров») ,  «народны е массы вы двигали  боевы е л о зу н 
ги — сверж ени е  короля  и р азр ы в  отношений с Англией. 
О дн ако  дви ж ен и е  бы ло лиш ено настоящ его  политиче
ского руководства. Л ев ы е  силы, захваченны е врасплох 
этими лозунгами, были бессильны возглавить  события,
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поскольку они бы ли ослаблены  полицейскими преследовав 
ниями и ие имели опыта вооруж енной борьбы... Е ди н ст
венной нац и он альн ой  силой, по которой не был нанесен 
удар , о с т ав а л а с ь  армия. В ней т а к ж е  ш ло револю цион
ное брож ение. Н ац и оналисти ческое  движ ение , за х л е с т 
нувш ее стран у  после окончания  второй мировой войны, 
за х в а ти л о  и среду арм ейских  офицеров. П остоянны е по
пытки реакции использовать  армию  к а к  орудие п р ям о 
го п одавления  дем он страци й  и заб асто в о к  привели к ее 
непосредственному соприкосновению с политическими 
собы тиями, к участию  в этих событиях. Это д ал о  во з 
м ож ность  м олодым оф ицерам  почувствовать свою р е 
альную  силу, зад у м ать ся  н ад  вопросом: почему эту силу 
не использовать  в интересах народа , против его в р а 
гов?» 79.

Д р у го й  участник д ви ж ен и я  «Свободных офицеров», 
нынешний президент А Р Е  А нвар С ад ат ,  т а к ж е  отмечал, 
что только  ар м и я  способна б ы ла  взять  на себя о тветст
венность за  осущ ествление назревш и х  перемен. «Мы об
н аж и л и  шпагу, чтобы разрубить  гордиев узел, чтобы 
полож ить конец страдан и ям  н а р о д а . . .» 80.

К огда револю ц ия н азр ел а ,  нуж на сила, способная вы 
сечь искру, д ать  толчок. Н у ж е н  аван гар д ,  готовый пойти 
па риск, поднять зн ам я  борьбы и повести за  собой м а с 
сы. П олитические организации и партии  Е гипта  в 1952 г. 
не могли быть таким  авангардом . И тогда  на сцену в ы 
ступила арм ия .

В Б и рм е после достиж ения  независимости в 1947 г. 
ведущ ей политической силой с т ал а  р ад и к ал ь н ая  нацио
налистическая  парти я  А н ти ф аш и стская  лига народной 
свободы ( А Л Н С ) ,  во главе  которой стоял н а ц и о н ал ь 
ный герой Бирм ы , револю ционный д ем о к р ат  Аун Сан. 
О дн ако  после убийства Аун С ан а  и други х  револю ц и
онных лидеров  руководства  в А Л Н С  переш ло к У Ну, 
политику с ограниченны м б у р ж у азн ы м  кругозором  и э к 
лектической идеологией, п р едставлявш ей  собой смесь 
социал-дем ократических  реф ормистских иллю зий и буд
дийской философии. Э коном ическая  политика У Ну, по 
строенная  на попы тках  сотрудничества  с местным и 
иностранным кап и талом , потерпела фиаско. К а к  о т м еч а 
ет В. Ф. В асильев, «в течение многих лет  не у д авалось  
достигнуть д а ж е  предвоенного колониального  уровня 
разви ти я  экономики... Н арод...  ж и л  хуже, чем до войны,
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потому что рост населения не соп ровож дался  соответ
ственным ростом производства , в ■ р езультате  чего 
душ евое  потребление в стране п адало . Экономический 
р азр ы в  с вы сокоразви ты м и государствам и  не с о к р а щ а л 
ся, а увеличивался...  В то ж е  врем я происходила усилен
н ая  бю рократи зац и я ,  морально-политическое р а з л о ж е 
ние всего партийного  и политического апп арата . . .  Н е у к 
лонно обострялся  национальны й вопрос в стране и не в 
последнюю очередь именно вследствие бю рократической 
и ш овинистической политики бирм анской  б урж уази и  в 
отнош ении н ац иональны х меньшинств... В стране росли 
цены, у вели ч и вался  беспорядок в хозяйстве... П р еж н ее  
государственное руководство поставило стран у  на грань 
к раха»  81.

В последствии в одном из документов  Р еволю ц ионн о
го совета говорилось: « П р о ц в е т а л а  коррупция. П рести ж  
партии катастроф ически  п ад ал .  В г л а за х  народа.. .  р а з л о 
ж ен ие  в политических кругах  и адм инистрати вном  ап 
п ар ате  толкнуло деловы е круги на беззастенчивую  к о р 
рупцию. С п екулян ты  и дельц ы  п ользовались  сл о ж и в 
ш имся полож ением  и ж и рели , н а ж и в а я сь  на гр аб еж е  
народа»  82.

В октябр е  1958 г. руководство  армии приняло на се
бя ответственность за  управлени е  страной. Б ы ло  создано 
временное правительство  во главе  с генералом  Н е  В и 
ном. Это был во всех отнош ениях временны й военный 
реж им. Н е  было выдвинуто никакой новой програм м ы , не 
осущ ествлено никаких  серьезных социальных м еро
приятий. Военные лидеры , по-видимому, верили, 
что достаточно навести порядок, «одернуть» полити
ков — и все станет  на свои места. П о р я д о к  дей стви тель
но бы л наведен, власть  стала  гораздо  более авторитет
ной, повы силась  эф ф ективность  адм инистративного  а п 
п арата .  Н о  д ал ь ш е  этого дело  не пош ло —- и не могло 
пойти. Упор на чисто адм и нистрати вны е м ероприятия, 
отказ  от политической работы, от м обилизации масс  и 
вовлечения их в общ ественную жизнь, внедрение систе
мы отношений, построенных, к а к  в армии, на п ри казе  и 
подчинении, более или менее четко п р о см атр и вавш аяся  
тенденция  «п оп ридерж ать»  политиков (в ы тек ав ш ая  из 
естественного недоверия к ском прометированном у а п 
п ар ату  А Л Н С )  —  псе эти черты, х ар ак тер н ы е  д ля  воен
ного р еж и м а  как  такового, не могли вдохнуть в массы
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новый дух  револю ционной активности, без которого 
нельзя  бы ло  рассчи ты вать  на сколько-нибудь серьезное 
исп равлени е  полож ения. О б н а р у ж и л а с ь  политическая  
неопытность армии, неприспособленность арм ейского  ап 
п а р а т а  к  решению  слож ны х государственны х и общ ест
венных проблем . Л . П а й  п рави льн о  подчеркнул, что а р 
м ейскому правлению  «не х в а т ал о  м еханизм а, который 
бы л бы способен регулировать  столкновение различны х 
интересов внутри общ ества»  83.

В н ач але  1960 г. Н е Вин вновь п ер ед ал  в ласть  г р а ж 
дан ским  политикам. П р ави тел ьство  снова возглавил  
У Н у, и все пошло, к ак  и преж де.

К ратковрем енны й эксперимент с установлением  чи
сто военного р еж и м а  сослуж ил Н е  Вину полезную с л у ж 
бу. Он рассеял  его иллю зии относительно того, что м о ж 
но прави ть  страной, опи раясь  на чисто военный апп арат , 
без политической организации, и п о к азал  необходи
мость вы работки  социальной ориентации, идеологиче
ского воспитания масс. Военное п равлени е  1958— 1960 гг. 
явилось как  бы репетицией периода, который наступил 
после 2 м ар та  1962 г.



П Р И Ч И Н Ы  ПЕ Р Е В О Р О Т ОВ  И Ц Е Л И  ВОЕННЫХ

ГЛАВА II

Н еобходим ость  со дер ж ан и я  собственных во о р у ж ен 
ных сил несомненна почти д ля  всех молодых госу
дарств ,  возникш их на р а зв а л и н а х  колониальной  системы. 
В гл азах  масс  арм ия — это конкретное доказател ьство  
суверенитета./ К ром е того, политические лидеры  и госу
д арственн ы е деятели , д а ж е  если бы и захотели , почти 
нигде не смогли бы распустить армию , какой бы крош еч
ной и практически бесполезной с точки зрения  обороны 
стран ы  она ни бы ла . Д а ж е  случаев увольнения оф ице
ров по причинам профессиональной непригодности почти 
не отмечено; они уходят со служ б ы  лиш ь по политиче
ским причинам либо по достиж ении пенсионного в о з р а 
ста.

В то ж е  время наличие арм ии — организованной 
вооруж енной силы, всегда  способной вм еш аться  в поли
тическую ж изнь, —  д л я  многих правительств  п р ед став 
л я ет  постоянную потенциальную  угрозу. П рези ден т  Т а н 
зании Н ьерере  за я в и л  од н аж д ы : «Н аличие  армии в с л а 
боразвитой  стране всегда связано  с риском, но, т а к  как  
в наш е врем я нельзя  обойтись без армии, з а д а ч а  состо
ит в следую щем: обеспечить такую  полную интеграцию  
офицеров и солдат  в м еханизм  государства  и партии, 
чтобы они были не более опасны, чем, ск аж ем , с л у ж а 
щие государственного  а п п ар ата»  *.

К а к  добиться  подобной «интеграции»? П р ав и тел ь ст 
во понимает, что обеспечить лояльность  армии можно, 
лиш ь сохранив привилегии, которые офицеры и с о л д а 
ты имели ещ е в колониальны х войсках, л ю б ая  попытка 
урезать  эти привилегии или промедлить с п редоставле
нием новых, требуемы х армией, св язан а  с той самой 
«опасностью», о которой говорил Н ьерере. М ятеж и
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солдат  в Восточной А ф рике в 1964 г. были связаны  с 
требовани ем  повысить ж а л о в ан ье ,  а президент О лим пио 
в Того п оп латился  ж и знью  за  отказ  принять  в арм ию  — 
и, следовательно, зачислить  на государственное со дер 
ж а н и е — тоголезцев — ветеранов  ф ранцузской  армии. 
П р о б лем а  ветеран ов  в некоторых стран ах  бывшей Ф р а н 
цузской А ф рики вн ачале  вообщ е при чи няла  массу хло
пот прави тельствам : в Верхней Вольте, например, о к а з а 
лось около 150 тыс. ветеранов  колон иальны х войск, хотя 
численность армии после п ровозглаш ен и я  независимости 
б ы ла  определен а  в 1500 человек. В Гвинею из ф р а н ц у з 
ской армии вернулись около 50 тыс. ветеранов, из них на 
государственную  сл у ж б у  о к а за л о с ь  возм ож н ы м  зач и с 
лить не более 500 2.

Б ы вш и е  ф ран ц узски е  колонии ввели у себя систему 
обязательн ой  воинской повинности, бывш ие английские, 
кроме Т анзании, —  систему набора  добровольцев. П р а к 
тически, однако , всеобщ ая  воинская  повинность сущ ест
вует только  в С енегале  и Конго, в остальны х франко- 
фонских стран ах  она является  условной и лиш ь позво
л я ет  вы бирать  наи более  пригодных к воинской служ бе 
юношей. В соответствии с за р а н е е  достигнутой догово
ренностью прави тельство  у стан ав ли в ает  квоту д ля  к а ж 
дого района, и местные власти  д о лж н ы  ее заполнить , 
п одби рая  н аи более  подходящ их из числа окончивших 
ш колу. П о прохож дении, например, 18 месяцев о б я з а 
тельной служ б ы  те солдаты , которы е п о к азали  себя н а и 
более  пригодными к военной профессии, остаю тся в к а д 
ровой армии, из них вы ходят  сер ж ан ты  и д а ж е  офицеры.

В 1972 г. в Ц ен тр ал ьн о аф р и кан ск о й  Р есп уб ли ке  у к а 
зом президента  Б ок ассы  был установлен  новый порядок 
отбы ван и я  воинской обязанности: па шестимесячную 
действительную  служ бу  призы ваю тся  все годные к ней 
муж чины  в возрасте  от 18 до 40 лет и ж ен щ и н ы  от 18 до 
30 лет. Н а  прак ти ке  в армию, конечно, зач и сляю т  на 
основе отбора, который производят  сами власти , что 
было бы невозм ож но при системе вербовки д о бр о в о л ь 
цев.

Р асходы  на содерж ан и е  вооруж енны х сил, каким и  бы 
обрем енительны м и они ни были д л я  нищей страны, не 
могут быть сокращ ены  из соображ ений  сохранения л о 
яльности армии. Эти расходы  относительно не так  в е л и 
ки в стр ан ах  Тропической А фрики, как  в экономически 
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развиты х странах, и составляю т в среднем 4— 6% бю д
ж ета ,  но в абсолю тном вы р аж ен и и  весьма чувствитель
ны. Впрочем, в 1967/68 бю дж етном  году из 15 стран 
ф ранкоф онской А фрики в 8 расходы  на вооруж енны е 
силы составляли  от 15 до 25%  3.

Естественно, различны е п рави тельства  предп ри н и м а
ли попытки обеспечить лояльность  вооруж енны х сил при 
помощ и системы политического воспитания. О дн ако  о ф и 
церы, вы ш едш ие из ф ранцузских  или английских  ко л о 
ниальны х училищ, равно  к а к  и воспитанные этими о ф и 
ц ерам и  новые, м олодые офицеры, явно не годятся  д ля  
этой работы, т а к  к ак  они з а р а ж е н ы  если и не обязательн о  
прозап адны м , то в лучш ем случае корп орати вно-проф ес
сиональны м  духом. С ледовательно , д л я  политического 
воспитания в арм ии в принципе требую тся  комиссары, 
проводники идеологии правящ ей  партии. Н о только  в 
стран ах  с революционным руководством — Гвинее, 
Конго — был создан институт комиссаров, в других 
странах , д а ж е  тех, которые провозгласили социалистиче
ский выбор, к а к  Гана  и М али , руководящ и е круги не по
ш ли на это, вероятно не ж е л а я  беспокоить и р а з д р а ж а т ь  
офицерский корпус. Д ействительн о , реакцию  офицеров 
мож но бы ло  п р ед сказать  зар ан ее ;  к ак  мы увидим д а л ь 
ше?, в И ндонезии  угроза «насаком и зации » , т. е. создания  
института политических ком иссаров  в армии, бы ла  о д 
ним из главны х факторов, перепугавш их армейское р у 
ководство в 1965 г.

Д ругой  путь ослаблени я  зависимости  правительства  
от армии с ее трудн о  поддаю щ и м ся  контролю  настрое
нием офицеров состоит в создании наряду  с р егу л яр н ы 
ми вооруж енны м и ф орм ированиям и  народной милиции 
или, во всяком  случае, специальны х воинских частей, не 
подчиняю щ ихся арм ейском у командованию . П о этому 
пути пошел президент Ганы  К вам е, который с о 
зд ал  т а к  назы ваем ы й  президентский гвардейский 
полк  ( П О Г Р ) ,  состоявший из 50 офицеров и 1142 солдат, 
взяты х  из р ядов  регулярной  армии; ф орм и ровался  вто
рой такой  ж е  полк. В августе 1965 г. Н к р у м а  вывел 
П О Г Р  из подчинения ко м ан дован и я  армии; отныне к о 
мандир П О Г Р  подчинялся лично президенту. Н ачал ьн и к  
ш таб а  армии генерал  А нкра  протестовал  против этого и 
был уволен, что 'произвело край не  неблагоприятное  в п е 
чатление на многих высших офицеров. Ч ерез полгода
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Эти офицеры во главе  с Анкрой свергли реж им Нкру- 
м ы 4. П осле переворота в выступлении по ради о  генерал  
А икра  обвинял  Н к р у м у  в том, что тот «создал  свою 
частную  армию , содерж ан и е  которой стоило в год более 
500 ООО фунтов, что бы ло вопию щ им наруш ением  консти
туции» Б. Ему вторил майор О кран : «И м елось  явное н а 
мерение добиться  того, чтобы арм ия  со временем  о тм ер 
л а  и б ы ла  зам ен ен а  П О Г Р о м »  6.

С ам  Н к р у м а  п р и зн ав ал  впоследствии: «Мы ш ли к 
созданию  народной милиции в Гане, и это было одной 
из причин поддерж ки , о казан ной  некоторыми арм ей ски 
ми оф ицерам и  плану  з а х в а т а  власти »  7.

Р . Ф ерст  следую щ им об разом  расцени вает  попытки 
пр авящ и х  кругов разви ваю щ и хся  стран  создать  милицию 
или особые, не подчиняю щ иеся арм ейском у к о м а н д о в а 
нию ф орм ирования: «Если, однако, арм ия  не о к азы в ает  
горячей п оддерж ки  целям  государственной власти , этот 
ш аг  не столько  нейтрализует , сколько  р а з д р а ж а е т  ее. 
Г ан ск ая  арм и я  вы ступила в основном, если не исклю чи
тельно, ради  того, чтобы защ и ти ть  себя от прези дентско
го гвардей ского  полка; м олоды е лейтенанты  в М али  
выступили помимо других причин д л я  того, чтобы о б р е 
за т ь  кр ы л ья  народной милиции» 8. Н есм отря  на явное 
преувеличение роли данного  ф актора ,  Р. Ф ерст п р ави ль 
но отм ечает  тенденцию, суть которой в том, что проф ес
си он альн ая  корпорация , каковой  яв л яется  офицерский 
корпус, пе терпит угрозы своей монополии на р а с п о р я ж е 
ние вооруж енны м и силами страны  и крайне  болезненно 
реагирует  на попытки «обойти» ее путем создания вне- 
армейских военных ф ормирований. С чисто военной точ
ки зрения трудно представить  себе, что милиция или спе
ци альн ы е ф орм и рован и я  могли противостоять р е гу л яр 
ной армии. С ловацкий автор Л . Л а ц и н а  пишет: « Г а н 
ская  и м ал и й ск ая  милиция... не бы ли настолько  воору
ж ен ы  и обучены, чтобы защ и ти ть  прогрессивные п р а в и 
тельства  от военного переворота. Все ж е  они стали еди н
ственными военными соединениями, которые д ал и  воору
ж ен ны й отпор восставш им воинским ч а с т я м » 9.

В целом попытки создать  милицию или что-нибудь 
ей подобное были не правилом , а исклю чением в Азии и 
Африке. В основном ж е  п рави тельства  п олагаю тся  на м а 
териальны й и м оральны й стимулы  для  обеспечения л о 
яльности армии. К  последнему относятся попытки в о 
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зл о ж и ть  на армию  дополнительно к ее норм альны м  ф унк
циям ещ е и некую « гр аж д ан ску ю  миссию», привлечь ее 
к нац иональном у строительству, заи н тересовать  задач ей  
реконструкции страны. В Эфиопии, например, арм ия  го
товит пилотов д л я  гр аж д ан ско й  авиации, участвует  в 
кам п ан ии  по искоренению неграмотности , строит дороги 
и мосты, приним ает  участие в осущ ествлении проектов 
ком м унального  р азви ти я  и т. п. В Б ер еге  Слоновой К о 
сти новобранцев  после короткого военного обучения н а 
п р авл яю т  на сельскохозяйственны е работы  или совмест
но с геологам и на поиски ал м азо в ;  на эм б л ем е  армии 
этой республики и зо б р аж ен ы  скрещ енны е винтовка и 
мотыга.

« Г р а ж д а н с к а я  миссия» находит о ткл и к  у молодых 
офицеров и солдат. О на т а к ж е  способствует росту по
пулярности  вооруж енны х сил в народе. В едь совсем еще 
недавно на арм ию  в А ф рике  смотрели к а к  на орудие 
колонизаторов; теперь это п редставлени е  предстоит з а 
менить совершенно противополож ны м , и помощ ь армии 
населению  в различны х сф ер ах  ж и зн и  п ом огает  в ы р а 
ботке нового в згл я д а  на вооруж ен ны е силы.

Н е  только  военн ослуж ащ ие, н аходящ и еся  на д ей ств и 
тельной служ бе, но и дем обилизован ны е  могут стать  не
м а л о в а ж н ы м  ф актором  в процессе м одернизации а ф р и 
канского общ ества. З а  врем я  второй мировой войны п о л 
м иллиона аф ри кан ц ев  прош ли военное обучение, а это 
значит, что они не только  выучились грам оте  и овладели  
английским или ф ранцузским  язы ком , но и значительно  
расш и рили  свой кругозор, побы вав  в других странах , и 
во многих случаях  приобрели специальность , пригодную 
в условиях  гр аж д ан ск о й  жизни. О рган и зац и и  ветеранов 
бы ли созданы  в ряде  стран и о б лад аю т  н ем алы м  поли
тическим в л и я н и е м 10. В процессе ф орм ирования  об щ е
ственного мнения бы вш ие воен н ослуж ащ и е  играю т роль, 
намного превосходящ ую  их долю  в общей численности 
населения. Д а ж е  до переворотов, приведш их к власти 
военных, последние играли  первостепенную  роль в поли 
тической ж и зни  больш ин ства  р азви ваю щ и х ся  стран. Они 
сразу  ж е  стали  частью  новой системы, возникш ей после 
ухода колонизаторов , более того, —  частью  новой эл и 
ты. В ерхуш ка военных внутри этой элиты п р и м ы кал а  к 
бю рократии ; если п р и дер ж и ваться  концепции противо
речия м еж д у  « адм и нистраторам и »  и «политиками» в не
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зависимом  государстве, то арм ейскую  верхуш ку — во ен 
ную бю рократию , — бесспорно, следует  причислить к 
категории «администраторов» . В оспитание высш их офи
церов, больш инство  которых, как  у ж е  отмечалось, ф о р 
мировались  в среде английского  или ф ранцузского  оф и 
церства, способствовало  вы работк е  у них кон сервати в
ных взглядов  н а  социальны е проблемы. I Военные верхи 
о щ ущ али  себя органической, неотъем лем ой и при виле
гированной частью унаследован ной  от колонизаторов  си
стемы и поэтому были заи н тересован ы  в ее сохранении, 
в консервации статус-кво.

Это обстоятельство  з а с л у ж и в а е т  быть особо отм е
ченным: нигде в стр ан ах  А ф рики и Азии военные не 
шли на  переворот по той причине, что они считали себя 
обделенной или дискриминируемой социальной группой; 
более того, в больш инстве случаев они не стремились 
к серьезны м социальны м  переменам , к глубоким рево
лю ционным п реобразованиям . Н ап ри м ер ,  они выступали, 
чтобы сохранить сущ ествую щ ую  систему, спасти ее ог 
возникш ей, по их мнению, угрозы  тому статус-кво, при 
котором они были привилегированной прослойкой. Р я д  
переворотов, особенно в Тропической А фрике, по сути 
дела , явился  превентивной акцией, ц ель  которой — п ред
отврати ть  неконтролируемое и потому у гр о ж аю щ ее  с 
точки зрени я  интересов военной корпорации развитие 
событий п .

Что касается  нового поколения офицеров, получив
ших воспитание у ж е  в национальны х военных училищ ах, 
то их отношение к сущ ествовавш ей системе бы ло д в о й 
ственным. С одной стороны, им п ри вивали  те ж е  взгляды  
и вкусы, что в свое время в военных заведен и ях  м етро
полий их старш им  коллегам ; здесь с р а б а т ы в а л а  п реем 
ственность, и зао д н о  с ф ранцузским  или английским 
язы ком  к а к  оф ици альн ы м  язы ком  в армии по н а с л е д 
ству от колонизаторов  переходили и традиц ии  аполитич
ности вооруж ен ны х сил, проф ессионализм а , корп орати в 
ного духа  — традиции, отнюдь не способствую щие п р о 
б уж ден ию  р ади кальн ы х  идей и револю ционных в з г л я 
дов. Но, с другой стороны, если старш ее  офицерство  
бы ло б ли зко  к привилегированной гр аж д ан ск о й  элите  
(часто д а ж е  связано  с ней родственными и друж ески м и  
у за м и ) ,  то молоды е офицеры , выходцы из прови н ц и аль
ной среды, бы ли д ал ек и  от столичной знати и часто
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у стан авли вал и  контакты  с представи телям и  молодой, 
ради кал ьн о  настроенной гр аж д ан ск о й  интеллигенции — 
студентами, мелкими чиновниками, профсою зны ми и 
партийны ми деятелям и . Эта двойственность обусловила 
ту разн и ц у  в поведении старш их и м ладш и х  офицеров, 
которая  бросается  в гл а за  при знак ом стве  с многими 
военными переворотам и и течением событий у ж е  после 
прихода арм ии к власти.

Н есм отря  на то что офицерский корпус в целом, о с о 
бенно его верхуш ка, «врастает  в систему», в его среде 
чем д ал ьш е , тем больш е начинает  п роявляться  кри ти
ческое отношение, к ней, а точнее говоря, к в о зг л а в л я ю 
щим ее лю д ям  и их м етодам  управлени я. Военным, 
привы кш им  к дисциплине, точности, к энергичной и ц ел е 
устремленной деятельности, бы вает  трудно примириться 
с недостатком  дисциплины  гр а ж д а н с к о го  реж и м а , им 
бросаю тся  в  гл аза  интриги, злоупотребления , коррупция. 
М ногие из них по наивности начинаю т думать, что все  д е 
ло в злой воле, своекорыстии, некомпетентности, кум овст 
ве отдельны х личностей, получивших в свои руки -власть; 
зам енить  их — и все будет в порядке. Л и д е р  переворота 
в Д а го м е е  генерал  Согло, придя к власти , говорил о не
обходимости «объединиться  вокруг програм м ы , а не в о 
круг нескольких личностей». Р уководитель  переворота 
в Верхней В ольте  подполковник Л а м и з а н а  у тв ер ж дал ,  
что гр а ж д а н с к о е  правление возм ож но только  после того, 
к ак  гр а ж д а н с к и е  лю ди станут «ответственными и п а т 
риотически настроенными, ум ею щ им и преодолевать  лич- 
иые расх о ж д ен и я  и соглаш аться  с приемлемой для  всех 
м инимальной программой» 12.

П ом им о всего прочего, офицеров тревож и т  и то, что 
развитие внутриполитической борьбы, политизац ия  п р о ф 
союзов, заб асто в ки  и т. д. —  одним словом, втягивание 
в политику масс, «низов общ ества»  рано или поздно 
м ож ет  привести и к политизации солдат, а с этим они 
ни как  не могут смириться, ибо отсюда один ш аг  до 
падения дисциплины и возм ож н ости  принятия  с о л д а т а 
ми сам остоятельны х политических решений. /Д л я  п р о 
ф ессиональны х военных край н е  в аж н о  д ер ж а ть  со л д а т 
скую массу вдали  от вли ян и я  политиков, иначе нет 
возм ож ности  гар ан ти р о вать  лояльность  солдат. П р е в р а 
щение армии в зам кн утую  корпорацию , ее об особле
ние в недоступную д л я  «подрывных и разл агаю щ и х »  
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политических веяний систему — вот, по мнению оф ице
ров, единственный путь к  сохранению  ее целостности и. 
лояльности , в противном случае, по их мнению, арм ия  
с т ал а  бы ж ертвой  внутренних раздоров  и погибла бы. 
Н о  как  этого добиться  в обществе, р азд и р аем о м  внут
ренней борьбой? Единственный способ — покончить к а к  
м ож но быстрее с этой борьбой, н адеть  узду  на гры зу
щ ихся друг  с другом  политиканов. Т а к  созревает  идея — 
не л о м ая  систему как  таковую, устранить проявления, 
опасны е д л я  военной корпорации.

Таким образом , когда военные приним аю т решение 
взять  власть , нем алую  роль играю т со о бр аж ен и я  со х р а 
нения армии как  надеж ного  и послушного инструмента.'1 
К а к  писал ам ерикан ский  автор П. Э кан тия , «арм ия о р г а 
н и зована  строго по ф ункц иональн ом у принципу. П р и к а 
зы, отдаваем ы е  генералам и , не могут быть гибко истол
кованы  низшими чинами, иначе арм ия  перестанет  быть 
жизнеспособной единицей. Солдаты , конечно, связаны  
культурны м и и семейными у зам и  со своими этнически
ми группами, но влияние этих групп в армии п о д ав л яет 
ся более  эф ф ективно, чем в других о р г а н и з а ц и я х » 13. 
Д ругой  автор, З а р т м а н ,  отмечал, говоря об алж и рск ой  
армии: «Армия состоит не из рабочих и ф еллахов , а из 
их сыновей, нынеш нее полож ен ие  которых отличается  от 
первон ачального  (обусловленного их происхож дением) 
б лаго д ар я  их воспитанию, профессии и статусу» ы.

Конечно, игнорировать этнические, трибали стские  
мотивы в военных переворотах  было бы неправильно. 
Так, в свержении Н крум ы  главную  роль сы грали  оф и
церы из племен аш ан ти  и эве, плохо у ж и вавш и еся  с 
п ри бреж н ы м и племенами, относящ им ися к  группе фант, 
а именно из этой группы был родом Н к р у м а .  В Н игерии 
до 75% солдат  бы ли с С евера, но почти половина оф и 
церов — ибо. Х арактерно , что из 36 нигерийских оф ице
ров, получивш их это зван и е  после 1960 г., 16 воевали  на 
стороне Б и а ф р ы !5. Н о объясн ять  вы ступление армии 
только  этими ф ак то р ам и  было бы в корне неверно. 
В больш инстве переворотов этнический, трибали стский  
момент не играл  серьезной роли, не говоря  о том, что 
в некоторых странах , где а р м и я  за х в а т ы в а л а  власть, 
данной проблем ы  не сущ ествовало  (Египет, Сирия, 
И рак ,  А л ж и р ) .

Бесполезн о  пы таться  найти какой-то  один-единствен-
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ный мотив, объясн яю щ ий решение военных свергнуть 
гр а ж д а н с к и е  реж имы . К а к  правило, речь идет о совокуп
ности разли чн ы х  ф акторов , что будет видно в д ал ь н е й 
шем, из конкретного излож ен и я  хода событий. Д л я  
понимания реакции военных на те или иные события 
в аж н ее  ан а л и з  состояния общ ества , причин его кризиса, 
чем вы яснение конкретных мотивов, побудивших те или 
иные группы офицеров к выступлению. Н ачн ем  с Египта.

К аки м  образом  египетская  арм и я  ст ал а  револю ц и
онной силой?

В арабском  мире традиц ия  вы полнения армией п о л и 
тических функций восходит ещ е к эпохе первого х а л и 
ф ата , когда  бедуины А равийского  полуострова совер
ш али  походы под знам ен ем  новой религии —  ислам а, 
с о зд ав ал и  м усульм анскую  империю и о б р ащ ал и  в ислам  
покоренные народы. З а в о е в а те л ь  Египта халиф  О м ар  
был полководцем  и государственны м  деятелем . Во в р е 
м ена х а л и ф а т а  победоносный полководец обычно полу
чал из рук  х ал и ф а  высокую  политическую долж ность. 
М у су л ьм ан ская  религия  всегда  высоко ценила п роф ес
сию воина. В новой истории Е гипта  арм и я  и гр а л а  в ы 
д аю щ ую ся  роль: достаточно вспомнить м ам л ю ко в  и 
п олож ивш его  конец их господству М у х ам м еда  Али, про
д ел авш его  путь от солдата  до прави теля  государства . 
В осстание 1882 г. против иностранного господства  было 
делом  рук группы оф ицеров  во гл аве  с О раби-паш ой. 
В осстание это, однако, в ы р а ж а л о  интересы всего египет
ского н арода , и правы  те, кто хар актер и зу ю т  движ ени е  
О раби -п аш и  «не как  вспыш ку м и литаризм а , а как  
народное восстание», которым руководили «оф ицеры  
плебейского происхождения...  П опулизм  О р аб и  вы глядит  
к а к  отдаленный и грубый п редварительн ы й н абросок  
н асеризм а»  16.

В годы английского господства египетская  арм и я  не 
бы ла  армией национальной, она находилась  под англи й 
ским контролем и исп ользовалась  в интересах б р и т ан 
ского и м п ери ализм а . Н и к ак о го  ореола  нац иональной  
патриотической силы у нее не могло быть; лиш ь в к а в а 
лерийских  полках  служ и ли  сыновья некоторых богатых 
людей. П олож ени е , однако, изменилось после з а к л ю ч е 
ния англо-египетского договора  1936 г., когда  арм и я  
при обрела  хар ак тер  национальной ; бы ла  увеличена ее 
численность, и вы ходцы  из простых семей впервы е по 
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лучили возм ож н ость  поступить в офицерское училище,, 
н азы вавш ееся  военной академ ией  Абассия.

Бы вш ий премьер-министр Египта генерал  Н аги б  
пишет в м ем у ар ах  о социальном составе офицерского 
корпуса: « З ем л ев л ад ел ьц ы  и коммерсанты...  бы ли слиш 
ком озабочены  преум нож ением  своих богатств , чтобы 
зан и м аться  военной служ бой. В р езу л ьтате  офицерский 
корпус в больш инстве своем был у ком п лектован  сы 
новьями государственны х служ ащ их , военных, внукам и  
к р е с т ь я н » 17. П. Ватикиотис х ар ак тер и зу ет  этот  новый 
оф ицерский корпус к ак  «наиболее  сплоченную элиту 
м олоды х энтузиастов, объединенных смутными н ац и о
налистическими устрем лени ями  и заботой  о соци аль
ных и экономических ну ж дах  их со гр аж д ан »  ’8.

Р ечь  идет о молоды х лю дях, поступивших в а к а д е 
мию А ббасия  после договора 1936 г. И менно из первы х 
наборов, особенно из набора  1937 г., и вы ш ли «С вобод
ные офицеры». Среди них был и Г а м а л ь  А бдель  Н асер-

Н асер  родился 15 ян в ар я  1918 г. в г. Бени М ур (гу
берния А сью т). Его отец был мелким почтовым с л у ж а 
щим. М алограм отн ы й  человек, он реш ил во что бы то ни 
стало  д ать  образован и е  хотя бы старш ем у из своих 
четырех сыновей — Г ам ал ю , который и бы л послан а  
каи рскую  школу.

Ю ный Г а м а л ь  в ы д елялся  среди своих сверстников 
серьезностью и пристрастием  к чтению, особенно исто
рических книг. Р а н о  проявились в нем з а д ат к и  револю - 
ц и о н ер а-во ж ака :  в возрасте  16 лет  он орган и зовал  
выступление учащ ихся, н ап равленн ое  против ан гли й 
ского господства. В 17 лет  Г а м а л ь  был избран  предсе
д ат е л е м  ш кольного  комитета, ставивш его  перед  собой 
цель содействовать  возвращ ен ию  к власти  партии В аф д . 
(С импатии к В аф ду  сохранятся  у Н асер а ,  к а к  у б оль
шинства оф ицеров-патриотов, вплоть до революции.) 
Г а м а л ь  окончил ш колу  с отличием, но перспективы у 
него были не блестящ ие, т а к  к а к  из-за  своей политиче
ской деятельности  он состоял на учете в полиции. В оен
ная  кар ьер а  стала  д ля  него выходом из полож ения. 
Н асер  подал  заявл ен и е  в военную академ ию . И з  400 
ж е л а ю щ и х  по конкурсу  прош ло 40 человек, среди них и 
Н асер .

К урс  в академ ии  дли лся  полтора  года. З а  время 
учеббг Н асер  много читал, особено у вл е к а я с ь  таки м и
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книгами, к а к  биографии Н ап олеон а ,  А татю рка , Б и с м а р 
ка, Г арибальди , Ч ерчи лля ,  история Египта, арабских  
стран, Германии и др., работы  К л ау зеви ц а ,  Л и д д л -Г ар та ,  
Ф уллера ,  мем уары  Ч ерчи лля  1Э. П олучив 1 ию ля 1938 г. 
звездочку  лейтенанта , Н асер  был н ап р авл ен  на д о л ж 
ность ко м ан ди ра  пехотного взвода  в 3-ю пехотную б р и га 
ду, р асквар ти р о ван н у ю  в М ан к аб ад е ,  в его родной губер 
нии А сьют.

Там  он п озн аком ился  со своими будущ им и соратни
кам и  по револю ции А нваром  С ад ато м  (ныне президент 
А Р Е ) и З а к а р и е й  Мохи эд-Дином.

А нвар С а д а т  т а к  вспоминает  это врем я: «Вокруг 
костра, у поднож ия горы А ш -Ш ариф , мы сидели по 
ночам, братья  по оруж ию , м олоды е по возрасту  и по 
чину, но полные такой  н адеж дой , охваченны е таки м  пы 
лом! М ы не зам едл и ли  познаком иться  и подруж иться, 
мы чувствовали, что нас объ еди н яет  одинаковое  м о р а л ь 
ное неодобрение сущ ествую щ его порядка  вещей... К нам 
всегда присоединялся  молодой человек м уж ественного 
вида, прямой к а к  ш пага... Он ж и л  с нам и и как  мы, но 
к а за л с я  задум чивы м  и грустным, серьезны м и с д е р ж а н 
ным... Его м о р ал ьн ая  чистота, его великодуш ие, ш ирота  
его в зглядов  влекли  нас  к нему. Б л а г о д а р я  горевш ему 
в нем энтузиазм у , уверенности и силе он мог о к а зы в а т ь  
на тех, кто с ним сбл и ж ал ся ,  неотразим ое  влияние. П о л 
ный уверенности в себе и в будущ ем, он з а р а ж а л  нас 
своим эн тузи азм ом  и верой в судьбу Египта. Он вскоре 
стал  центром п ри тяж ен ия , вокруг  него группировались 
горячие последователи , которы е не могли предвидеть, 
что их в о ж а к  станет  откры вателем  новой эры. Он был 
отмечен судьбой.

Г а м а л ь  о тд а л  делу  освобож ден ия  свой револю ц ион
ный темп ерамен т, зак ал и в ш и й ся  в подполье, и п одлин
ный т а л а н т  о р ган и затора .  Что он говорил нам, когда мы 

.собирались вокруг костра у горы А ш -Ш ариф ? „М ы  б у 
дем бороться  с им п ери ализм ом , с м онархией и с ф е о д а 
лизмом, потому что мы против несправедливости , гнета 
и р абства . Все патриоты ж е л а ю т  создать  дем ократи ю , 
сильную и свободную от всякой  зависимости. Э та  цель 
будет достигнута лю бы м  путем, вооруж ен ны м  или иным. 
В ремя не ж дет , стран а  погруж ается  в настоящ ий хаос. 
О бщ ественны е потребности... у к азы в аю т  нам  путь; этот 
путь —  революция!".
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Н е будучи более  в силах  выносить зр ел и щ е  того, как  
их стран а  изны вает  под объединенны м гнетом десп о
ти зм а  и им п ери али зм а , военные М а и к а б а д а  создали  в 
н ач але  1939 г. тайное револю ционное общество, имевш ее 
цель подготовить почву д л я  о св о б о ж д е н и я » 20.

Т а к  описывает  А нвар С а д а т  зар о ж д е н и е  револю цион
ной организации. О днако, судя по всему, это  был лиш ь 
первый небольшой круж ок, группировавш ийся  вокруг 
Н а с е р а  и не расп ространявш и й свое влияни е  д ал ьш е  
М а и к а б а д а .  По мнению некоторых авторов, о рганизац ия  
«Свободные оф ицеры» в окончательно оф орм ленном  
виде о б р аз о в ал а с ь  лиш ь в 1949 г . 21. Н о  первый ш аг  был 
сделан  в М ан к абад е .

В 1939 г. Н асер а  перевели в А лександрию , где он 
впервые встретился с А бдель  Х акимом Амером, который 
стал  его близким другом. В 1942 г., в р азгар  мировой 
войны, Н асер  служ и л  в А л ександрии  в 5-й пехотной 
бригаде, затем  вместе с А мером был н ап р авл ен  в С удан, 
в захолустны й гарнизон  Д ж е б е л ь  аль-А улия. В 1943 г. 
Н асер  в чине кап и та н а  во зв р ащ ается  в К аир , в военную 
академ ию , на сей раз на  долж н ость  преп одавателя  
тактики . Он окан чи вает  с отличием арм ейски й ш табной 
к оллед ж . Все д альн ей ш и е  годы, вплоть до П алестинской  
войны, кап и тан  генерального  ш та б а  Н асер  преподает  в 
военной академ ии. О бщ ественности он неизвестен, зато  
его хорош о зн ает  офицерский корпус: больш инство 
м олодых офицеров так  или иначе сталк и вали сь  с Н а с е 
ром, служ и ли  с ним, слуш али  его лекции.

Все эти годы Н асер  кропотливо создает  тайную  
оф ицерскую  организацию , терпеливо  и методично п р о 
веряет  и отби рает  наи более  надеж ны х. По дан ны м  
А н вара  С а д ат а ,  у ж е  в 1942 г. бы ли созданы  первые сек
ции, а т а к ж е  руководящ ий орган . Т айн ое  общество 
росло, к аж ды й  его участник имел  право  вербовать  д р у 
гих, при условии что он ручался  за  их надеж ность. 
У членов общ ества был пароль . Постепенно тай н ая  о р га 
низация  прон икает  во все арм ейские части и ко времени 
П ал естин ской  войны н асчиты вает  у ж е  700 офицеров. 
Только  один Н асер  — «архитектор и стратег  д в и ж е 
ния» 22 — зн ает  каж до го  из них лично, только  ему и зве 
стен полны й состав  тщ ательн о  законспирированного  
общ ества , о котором впоследствии будут говорить к а к  о 
«ш едевре соблю дения секретности». Д ействительно, в 
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орган и зац и и  не о казал о сь  ни одного предателя , она так  
и не б ы ла  раскр ы та  королевской полицией.

Постепенно молоды е оф ицеры  к ак  из м ан кабадск о-  
го, т а к  и из других гарнизонов, попав в столицу, стали 
у с тан ав ли в ать  контакты  с различны м и гр аж д ан ски м и  
политическими группами. Если вначале, как  описывал 
А нвар С ад ат ,  их объединял  лиш ь ю ношеский энтузиазм , 
ж а ж д а  нац ионального  освобож ден ия  и социальной с п р а 
ведливости, то впоследствии, став зрелы м и лю дьми, 
окунувш ись в насы щ енную  политикой атм осф еру  столи
цы, столкнувш ись с интеллигенцией различны х н ац и о
налистических оттенков, молоды е офицеры стали  о п р е
д ел ять  свое отношение к п ар ти ям  и п р о грам м ам . С ам  
Н асер  бы л с юности б ли зок  к В аф ду , затем  одно врем я 
имел контакты  с « Б р а т ь я м и -м у с у л ь м ан а м и » 23, а впослед
ствии заи н тересовался  деятельностью  марксистских  о р 
ганизаций. С пустя  много времени он говорил, что в 
1948 г. коммунисты  п ред лож и ли  ему вступить в партию , 
но, о знаком ивш ись  с их ли тературой , он наш ел , что атеи 
стический и нем усульм анский подход ч уж д  его складу  
у м а 24.

С л еду ю щ ая  сводка д ае т  представление  о р уководя
щих фигурах  общ ества «Свободных офицеров» и их по- 
литических связях:

А бдель Х аким Амер, майор пехоты, бы л членом 
о рганизац ии  «Братья-м усульм ан е» .

А бдель  Л я т и ф  аль-Б огдади ,  подполковник авиации, 
был св язан  с группой «Миср» с тех пор, как  сл у ж и л  в 
1947-— 1948 гг. в ав и аком п ан и и  «М иср Эйруэйз».

К а м а л ь  эд -Д ин Хусейн, манор артиллерии, был ч л е 
ном о рганизац ии  «Братья-м усульм ан е» .

Х асан  И браги м , майор авиации, бы л членом партии 
«Миср ал ь -ф атат»  («М олодой Египет», м о л о д е ж н а я  о р 
ган и зац и я  правоэкстрем истского  т и п а ) .

Х ал ед  М охи эд-Д ин, майор бронетанковы х войск, — 
член м арксистской  организации.

А нвар  С ад ат ,  полковник пехоты, — сн ач ала  п р и н ад 
л е ж а л  к «Миср аль-ф атат» ,  затем  был членом «Б ратьев- 
мусульман».

Г а м а л ь  С алем , подполковник авиации, был членом 
социалистической партии (реор ган и зо ван н ая  после вой
ны «Миср а л ь - ф а т а т » ) .

Н еизвестно  о политических связях  подполковника
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З а к а р и и  М охи эд -Д и н  а, м айора ген ш таб а  С а л а х а  С а л е 
ма, подполковника бронетан ковы х войск Хусейна аш- 
Ш аф аи ,  подполковника С ер вата  О к а ш а ,  подполковника 
Т ау ф и ка  А бдель  Ф аттах а ,  ген ерал -м ай ора  медицинской 
служ бы  М у х ам м ед а  Н ас с а р а ,  ген ерал -м ай ора  М у х а м м е 
да Н аги б а ,  подполковника А ббаса  Р а д в а н а ,  генерал- 
м айора интендантских войск Ф атхи  Р и зка ,  подполковни
ка  авиаци и  Хусейна З у л ь ф и к а р а  С а б р и 25.

Ч то касается  К а м а л я  Р и ф а а т а ,  подполковника  пехо
ты, впоследствии секретаря  А рабского  соци али стическо
го сою за по вопросам  идеологии, то Ватикиотис ничего 
не сообщ ает  о его политических связях , А. М а л е к  упоми
нает о его при надлеж ности  к одной из м арксистских ор 
ганизаций в 1947— 1951 г г . 26, а Ш а ф а и  квалиф иц ирует  
его к ак  ч еловека, связанного  с «Б р атьям и -м у су л ьм ан а-  
ми» 27.

К  перечисленным л и ц ам  следует  добавить  ещ е четы 
рех, игравш их видную  роль в о рганизац ии  «Свободные 
офицеры»: подполковника авиаци и  Али С абри  (впослед
ствии генерального  секретаря  А рабского  социалистиче
ского со ю за ) ,  м айора  А бдель К а д е р а  Х атем а  (впослед
ствии бы вш его одно врем я  министром культуры  и н а 
циональной ориен таци и),  которого А. М а л е к  считает 
проам ери кан ски  настроенны м, полковника Р а ш а д а  Ме- 
ханна, тесно связанного  с «Б р атьям и -м у су л ьм ан ам и » , и 
полковника Ю сеф а С ад ды к а ,  члена коммунистической 
о рганизац ии  2а.

П роисхож дение , политические связи  и последую щ ая 
карьера  этих лю дей представляю т  несомненный интерес.

Б р ать я  С абри  и О к а ш а  бы ли единственными в ы х о д 
цам и  из семей старой аристократии  и получили ев р о 
пейское образован ие . О стальн ы е  (20 из 23) — выходцы 
из м ел ко б у р ж у азн ы х  слоев города и деревни. Н есмотря 
на происхождение, С абри  и О к а ш а  остаю тся верны л и 
нии Н асер а ,  и это п од тверж дает  мысль, что социальные 
связи в зрелом  возрасте  и контакты  с теми или иными 
политическими силами имею т больш ее значение, чем со
циальное полож ение родителей.

Все руководители  революционной о рганизац ии  — 
полковники, подполковники и майоры. Г енерал  Н аги б  
был привлечен к движ ению  лиш ь в сам ы й последний 
момент перед восстанием, а два  других генерала , врач  и 
интендант, первостепенной роли  не играли . Ш есть  оф ице
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ров в разное время и в разной  степени были связан ы  с 
« Б р атьям и -м усульм ан ам и » , и ещ е трое —  с другими 
п раво р ад и кал ьн ы м и  организац иям и , а с левы м и — лиш ь 
двое. С вязей  с В аф дом  у «Свободных офицеров» почти 
не  было, во всяком случае  после мировой войны. Это 
говорит о том, что лидеры  тайного  общ ества были п р и 
в ер ж ен ц ам и  крайних, насильственных методов и зм ен е
ния сущ ествовавш его  порядка.

Л ю боп ы тн а  их д ал ь н ей ш ая  судьба. П ервы м и  « в ы п а
ли из обоймы» коммунист С ад д ы к  и реакционер М ехан- 
на, вскоре за  ними последовал  склонявш ийся  вправо  Г а 
м аль  С алем . С ал ах  С алем  умер. Б о гд ад и  и К а м а л ь  эд- 
Д и н  Хусейн о к азал и сь  в оппозиции у ж е  в последние го
ды, на этап е  некапиталистических преобразований . 
З а к а р и я  М охи эд -Д и н  о к а за л с я  не у дел  после р ео р га 
низации п рави тельства  в м арте  1968 г. Х ал ед  Мохи эд- 
Д и н  несколько р аз  в п а д а л  в немилость, но сохранил 
свои левы е взгляды .

Н о  вернем ся  к периоду, предш ествовавш ем у р еволю 
ции. В 1948 г. вспы хнула П ал ести н ск ая  война. Насер , 
посланный на  фронт, п оп адает  в сам ую  гущу боев — в 
район Ф а л л у д ж и , и его часть о казы в ается  отрезанной от 
основных египетских сил в т а к  назы ваем ом  «ф аллуд ж - 
ском мешке». Все понимают, что война проиграна, и з р а 
ильское ком ан довани е  п р ед л агает  окруж енны м  сдаться, 
по египтяне д е р ж а т с я  в «мешке» вплоть до заклю чени я  
перемирия. Н асер  был ранен  в плечо и за  отвагу, про
явленную  в боях, получил в арм ейски х  кругах  прозвищ е 
«тигр Ф ал л у дж и » .

Там, в Ф а л л у д ж е ,  в окруж ении , Н асер  организовал  
первое собран ие  «Свободных офицеров», часть которых 
о к а за л а с ь  на этом участке фронта. М ногие члены т а й 
ной о рганизац ии  впервые увидели своих сообщников. 
П о ж ал у й , именно 1948 г. следует  считать годом ф а к т и 
ческого создания  «С вободных офицеров» к ак  о б щ ен ац и о
нальной, политической армейской организации, п о ста 
вившей перед собой цель вооруж енного  восстания п р о 
тив королевской власти.

П ал ести н ская  война б ы ла  переломны м моментом как  
в ф орм ировании идей Н асер а ,  т а к  и в судьбе всей о р г а 
низации. «Н еобходим о понять всю глубину страстей, 
которые всколы хнула  П алести н а» ,  — писал английский 
историк Д ж .  М ар л о у  2Э. С тали  известны потрясаю щ ие
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факты: ближайшее окружение короля поставляло на 
ф ронт негодное оружие, н а ж и в а я  на этом огромные ба
рыши. Тут у ж е  исчезли все иллю зии. У летучились пос
ледн ие  остатки былого доверия  к Ф аруку. С тало  ясно, 
что нельзя  освободить Египет  от им п ери али зм а ,  не сверг
нув насильственны м  путем р азл о ж и в ш у ю ся  верхушку.

Вот что писал об этом Н асер  в книге «Ф илософия 
революции»: « М ы .в о ев ал и  в П алести н е ,  но наш и мысли 
бы ли в Египте. Н а ш и  пули бы ли нацелены  во врага ,  
находивш егося  в окопах перед нами, но сердца наш и 
бы ли там , в д ал ек о й  отчизне, которую  губила стая  в о л 
ков. В П алести н е  группы „С вободны х офицеров'* соби
р али сь  в окопах  и на ком ан дн ы х  пунктах, о б су ж д а я  н а 
ши проблем ы  и и щ а выход. В П алести н е  С а л а х  С алем  
и З а к а р и я  М охи эд -Д и н  встретились со мной, п р о р в ав 
шись через кольцо о с а д ы -Ф а л л у д ж и ,  и мы сидели в 
окруж ении , не зн ая ,  чем и когда  кончится осада. И  в 
П алести н е  о д н аж д ы  К а м а л ь  эд -Д и н  Хусейн, сидя р я 
дом, с б лу ж даю щ и м  взглядом , с к а за л  мне: „З н аеш ь , 
что мне с к а з а л  перед  смертью А хмед А бдель  А зи з?” . 
„Ч то  ж е  он с к а з а л ? 11 — спросил я. Он сказал :  „С луш ай , 
К ам ал ь ,  наш е главное  поле битвы —  в Е гипте11» 30.

Г лавны й ф ронт —  внутренний; п ер в ая  и гл а в н а я  по
беда н ад  и м п ери ализм ом  д о л ж н а  быть о д ер ж а н а  в К а и 
ре, и первой миш енью  д о л ж е н  быть королевский р е 
ж и м  —  таково  бы ло  общ ее  настроение «С вободных 
офицеров» после П алестин ской  кам п ан ии . Н асер  вспоми
нает: «Если арм и я  не двинется, — ск азал и  мы себе, — 
кто ж е  еще д в и н е т с я ? » 31.

О кончательно  о ф орм ляется  орган и зац и он н ая  с тр у кту 
ра общества. Р уководство  состоит из пяти секций, в веде
нии которых были экономические вопросы, ш турмовые 
группы, безопасность, террор и проп аган да .  С екция 
ш турмовы х групп з а н и м ал а с ь  вербовкой новых членов 
общ ества. Н и зо в а я  ячейка  состояла  из пяти человек, к а 
ж д ы е  20 ячеек  составляли  одну группу. Всех членов ор
ганизации н акан ун е  восстания зн ал и  только  Н асер  и 
Амер. О бщ ее руководство осущ ествляет  исполнительный 
комитет, в который входят  Н асер ,  Амер, К а м а л ь  эд -Д ин 
Хусейн, Х асан  И браги м , А бдель Р ау ф , С а л а х  С алем , 
Г а м а л ь  С ал ем , А нвар С ад ат ,  Б огдади  и Х ал ед  Мохи эд- 
Дин. П осле революции исполком был переименован з 
Совет руководства  революции. Н асер  был оф ициально  
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избран на пост председателя исполкома в 1Й50 г. и на
следую щ ий год вновь переизбран  32.

«Свободные оф ицеры » при всей их конспирации стре
мились в то ж е  врем я  д ать  зн ать  широкой общ ественно
сти, что в стране существует подпольная  военная о р г а 
низация . Они р асп ростран яли  пам ф леты , подписанные: 
«Общество ' свободных офицеров». В п ам ф л етах  р а з о б л а 
чались  преступления королевского  реж и м а .

Ф а р у к  зн ал  о сущ ествовании организации, но его п о 
лиция  не м огла  ее нащ упать . К ороль  т а к ж е  бы л осве
домлен  об оппозиционных настроениях среди оф ицерст
ва, и незадолго  до револю ции произош ел эпизод, з а с т а 
вивший Н асер а  ускорить подготовку к выступлению. 
П р едстояли  перевы боры  президента  О ф ицерского  клуба, 
и оф ицеры -нац ионалисты  вы ставили  кан ди датуру  гене
р а л а  М у х ам м ед а  Н аги ба ,  выгодно вы делявш егося  на 
фоне коррум пированной генеральской  верхуш ки своей 
честностью и несогласием  п р и слу ж и вать  королю . Но 
именно по этой ж е  причине Ф ар у к  отверг кан ди датуру  
Н аги б а  и н а в я за л  на пост председателя  кл у б а  ген ер ал а  
Хусейна С ирри  Амера, зам еш ан н ого  в с к а н д а л а х  с по
ставк ам и  негодного оруж и я. О ф ицеры  расценили посту
пок короля  к а к  прямой вызов. Э та  история м оментально 
об летел а  всю армию, и «С вободные оф ицеры» поняли, 
что король, сам  того не  ж е л а я ,  увеличил их ш ан сы  на 
успех. П осле палестинской катастроф ы  и после истории 
с О ф ицерским  клубом  лю бое вы ступление против п р о 
гнившего р еж и м а  могло рассчи ты вать  на п оддерж ку  
всех националистически  настроенны х офицеров, — а их 
бы ло больш инство среди среднего и низш его оф и ц ер
ства.

П о утверж ден ию  некоторых зап ад н ы х  историков еги
петской револю ции, в 1950 г. исполнительный комитет 
«Свободных офицеров» принял  пятилетний п л ан  дей ст
вий, им ея  в виду тщ ател ьн о  подготовить как  армию , так  
и общ ественность в целом к вооруж ен ном у вы ступ ле
нию, которое д о л ж н о  бы ло состояться  не раньш е 1954 
или 1955 г . 33. С ам и  участники револю ции не п о д т в ер ж 
даю т, но и не опровергаю т этого. Во всяком  случае, по
литический кризис, возникш ий в конце 1951 г. в связи  с 
расторж ением  англо-египетского договора и резко  обо
стривш ийся после «черной субботы» 26 ян в ар я  1952 г., 
создал  в стране револю ционную  атмосферу.

77



16 ию ля 1952 г. состоялось заседан и е  исполнительно
го комитета общ ества , на котором бы ло  принято реш е
ние н ач ать  вооруж енное выступление и назн ачена  д а 
та  — 23 ию ля. В заседан ии  при ним али  участие Н асер , 
Амер, А нвар  С адат , Х ал ед  Мохи эд-Д ин, Богдади , Х асан 
И б р аги м  и К а м а л ь  эд -Д и н  Хусейн 34.

М аш и н а  бы ла  приведена в действие. Четко  п р од ум ан 
ный во всех д ет а л я х  переворот был осуществлен б лестя 
ще. Н а  рассвете  23 ию ля 1952 г. семь оф ицеров  — р уко
водителей д ви ж ен и я  зан ял и  ш таб -кварти ру  в Абассия. 
К ом ан дован и е  вооруж енны ми силам и страны  было ар е 
стовано. Н а  следую щий день восставш ая  арм ия  о в л а д е 
ла  А лександрией , а 26 ию ля  1952 г. низлож енны й ко
роль Ф ар у к  на своей яхте  отплыл из А лександрии в И т а 
лию. М онархи я  б ы ла  свергнута. Револю ц ия  восторж ест
вовала . А рмия п ри ш ла к власти.

Рассм отри м  теперь предпосылки и ход военных пе
реворотов в Сирии.

Ещ е во врем я  м андатн ого  уп равлени я  ф ранцузские 
власти создали  в Сирии местные военно-полицейские 
силы, н азы вавш и еся  Тгоиреэ 8рёаа1е$. К 1946 г., когда 
иностранны е войска покинули сирийскую территорию, 
арм и я  молодой республики н асч и ты вал а  5 тыс. человек. 
Р ядовой  состав р екрути ровался  преимущ ественно из 
крестьянства , причем ф ран ц узск и е  власти , к а к  у ж е  от
мечалось, стремились н аб и р ать  в арм ию  к а к  м ож но б о ль 
ше представителей  окраинны х районов, наиболее  о тста 
лы х в экономическом и культурном отношениях, а т а к 
ж е  представителей  меньшинств — курдов, черкесов, а р 
мян и других. П о сравнению  с египетской в сирийской 
армии офицерский корпус был вдвое  больш е уком п лек
тован  вы ходцам и из семей заж и точной  городской бур
ж уази и . В первую очередь это относилось к высш ему 
оф ицерскому составу, в котором бы ли представлены  
«50 семейств», составлявш их элиту  сирийского общ ества 
(Атаси, М ар д ам , Н и зам  ад-Д и н  и д р .) .  Что касается  
среднего и м ладш его  офицерского  состава , то его соци
альное происхож дение о т р а ж а л о  у ж е  неоднократно упо
м инавш ую ся закономерность : в военные училищ а шли 
преимущ ественно сыновья провинциальной мелкой бур
ж уази и , служ ащ и х , ремесленников, более или менее со
стоятельны х крестьян. Е сли  генералы  и полковники б ы 
ли кадровы м и военными ф ранцузской  выучки (некото
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рые учились в С ен-С и ре),  то офицеры рангам и  ниже, 
получивш ие военное об разован и е  в Хомской военной 
академ ии , не были связан ы  ни с преж ним и к олон и зато 
рами, ни с бурж уазно-помещ ичьей  верхуш кой 35. Это о б 
стоятельство  чрезвычайно в а ж н о  д л я  поним ания  поли 
тической роли армии в Сирии.

А м ериканский автор Гордон Торри, изучавш ий роль 
сирийской армии в политической жизни, отм ечает  б о ль 
шое влияние, которое о к а за л  на ф орм ирование  п оли ти 
ческих взглядов  слуш ателей  Хомской академ и и  вы пус
ков 1947 —  1948 гг. полковник Д ж а м а л ь  Ф а й с а л  (впо
следствии генерал, ком андую щ ий сирийским континген
том вооруж енны х сил О А Р  в период объединения  с 
Е гиптом ). Ф ай сал  был «пан арабистом  №  1» в сирийской 
армии, и под его влиянием  стало  кон солидироваться  
националистическое, р ади кал ьн о е  кры ло сирийского о ф и 
церства. О дн ако  оф орм иться  в организац ионн ом  о т н о ш е 
нии в тот период оно не успело. Хотя Торри сообщает, 
что впоследствии эту группировку офицеров д а ж е  н а з ы 
вали  по аналогии  с египетской «м алы м  советом руковод
ства револю ции» 36, на самом д ел е  ничего похож его  на 
насеровское общество «Свободных офицеров» в Сирии 
не было. Тем не менее арм и я  и в Сирии вы ступила про
тив сущ ествую щ его реж и м а , и почти в те ж е  годы, что 
в Египте, но разн и ц а  б ы ла  огромной. О бщ им  ф актором , 
позволяю щ им  проводить какие-то  аналогии, б ы ла  лиш ь 
П алестин а .

Спустя много лет  один из руководителей партии Б а а с  
говорил ф ран ц узск ом у  ж у р н али сту  Э. Руло: «Трагедия 
П алести н ы  д а л а  то горючее, которое позволило завести  
мотор р е в о л ю ц и и » 37. Н едовольство  и разочарован и е  
масс и интеллигенции, испытавш их чувство глубокого 
национального  униж ения, обратилось  против тр ади ц и о н 
ной элиты, лидеры  которой, см еняя  друг  д р у га  в п р а в и 
тельстве, зан и м ал и сь  министерской и п арлам ен тской  иг
рой в духе классических традиц ий  ф ранцузского  б у р ж у 
азного п ар л ам ен тар и зм а ,  на котором они были в о сп и та 
ны, бы ли д ал е к и  от масс, заботи ли сь  лиш ь об интересах 
кап итали стов  и помещ иков, проявили полную неспособ
ность обеспечить проведение политики, соответствовав
шей тр ебован и ям  национальной  независимости и соци
ального прогресса. П ал ести н ская  к атастр о ф а  я ви лась  
к атал и зато р о м  подспудно н ар аставш его  процесса обо
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стрения внутренних противоречий в Сирии после д ости
ж ен и я  независимости .

К огда  правительство , в о згл ав ляв ш ееся  в н ачале  1949 г. 
Х аледом  аль-А змом, попы талось ур езать  доходы  на  обо
рону и одновременно отдал о  иод суд одного оф ицера  по 
обвинению в коррупции, а р м ей ск ая  верхуш ка воспри ня
л а  это как  попытку традиционной элиты политиканов 
перелож и ть  на армию  ответственность за  палестинское 
фиаско. Г лавноком ан дую щ и й армией Хусни а з -З аи м  
нап рави л  президенту  К уатли  «ноту протеста», которую 
тот вернул  с язвительны м  зам ечан ием , что оф ицерам  не 
пристало  посы лать  петиции, «подобно деревенским  ст а 
р о с т а м » 38. 30 м а р та  1949 г. генерал  З а й м  совершил 
переворот и стал  первым военным диктатором  в ис
тории современной Сирии, полож ив н ач ало  периоду 
вм еш ательства  армии в политическую ж и знь  респуб
лики.

З а й м  п р и н а д л е ж ал  к старш ем у  поколению  сирийских 
офицеров; он учился  еще в турецкой военной академ ии 
в С там буле , а затем  сл у ж и л  в Тгоирез з р ё ш а к з .  О по
литических в зг л я д а х  З а й м а  ничего не известно. П р авда ,  
при нем бы ли проведены некоторые реформы , например 
введен новый гр аж д ан ск и й  кодекс, но ни о каки х  планах  
серьезны х социальны х п реоб разован и й  говорить не при
ходится. В основном д иктатор  бы л з а н я т  внеш неполи ти
ческими проблемами . В центре вним ания сирийской об
щественности в то время был вопрос о нефтепроводе из 
С аудовской  Аравии, п рок ладк и  которого через терри то
рию Сирии доби вали сь  ам ери кан ски е  неф тяны е монопо
лии. Э том у активно противодействовали  английские м о
нополии: ш ла  « неф тян ая  война». П рави тельство  Азма 
у ж е  готовилось пойти навстречу ам ери кан ц ам , когда 
власть  зах в ати л  З а й м ,  и существует мнение, что Интелли- 
д ж ен с  сервис п р и ло ж и л а  руку  к  этому перевороту. Д о к а 
зательств  того, что З а й м  был связан  с англичанам и, в 
наш ем р аспоряж ени и  нет, но это вы глядит  весьма п р а в 
доподобно. В таком  случае приходится констатировать, 
что З а й м  довольно быстро сменил ориентацию , п осколь
ку через некоторое вр ем я  после прихода к власти  он 
р атиф ицировал  соглаш ение о неф тепроводе с ам е р и к а н 
скими ком п аниям и  39. Тем сам ы м  он восстановил против 
себя не только  англичан, но и связан н ую  тр ади ц и о н н ы 
ми узам и  с Л ондоном  хаш и м итскую  династию, п р ав и в 

90



шую в И р а к е  и И ордании. В дело  вступил новый ф а к 
тор: эмир Трансиордани и  (впоследствии король  И о р д а 
нии) А б дал л ах  у ж е  в течение нескольких лет  вел к а м 
панию за  создание «В еликой Сирии». П роект  сводился 
к тому, чтобы объединить С ирию  с Т рансиордани ей  под 
эгидой хаш имитской  династии. В ы двигался  и проект 
объединения стран «Б лагодатн ого  п олум есяца»  — И р а 
ка, Сирии и И ордан ии . В этом  случае  речь уже. ш ла  о 
создании мощного хаш им итского  государства  на А р а б 
ском Востоке, ликвидац ии  республиканского  р е ж и м а  в 
Сирии, об обеспечении английской гегемонии в этом 
районе.

Особенность всех этих проектов за к л ю ч а л а с ь  в том, 
что, хотя их соответствие интересам  Англии ни у кого 
не в ы зы вал о  сомнений, они все ж е  пользовались  опреде
ленной популярностью  в различны х кругах  арабской  об
щ ественности. А вторы этих планов  использовали  с т а в 
ший чрезвычайно популярны м  лозунг арабского  единст
ва, д а  ещ е перед лицом агрессивного И зр а и л я ,  и о п и р а
лись на историю и традиции: ведь и в самом деле  Сирия, 
Л и в ан  и П алести н а  всегда в г л а за х  арабов  составляли  
единую стран у  — «биляд аш -ш ам ». Т яга  к единству с 
И р ако м  бы ла довольно сильна у части  сирийской о б щ ест
венности. В р езу л ьтате  всех этих обстоятельств  р а з о б л а 
чить подлинный хар ак тер  зам ы слов  хаш им итских  став
ленников Англии было не так  просто, и к ак  раз среди 
националистической, « пан арабской »  части сирийского 
оф ицерства  идея объединения арабски х  стран бы ла осо
бенно популярна. О единстве с Египтом в то время не 
было и речи, И р а к  п ред ставл ял ся  естественным п а р т н е 
ром. П р а в д а ,  то, что в Б а г д а д е  п р ави ла  скомпрометиро
ван н ая  хаш и м и тская  кли ка , д ел а л о  идею объединения с 
И раком  в то время отнюдь не при влекательн ой  д л я  си
рийцев, но идея сою за и координ ация  действий против 
И зр а и л я  б ы ла  популярной.

И м енно  п р о и р ак ская  (а тем самы м косвенно и про- 
бр и тан ская )  часть  сирийского оф ицерства  и свергла 
Хусни а з -З а и м а  спустя четыре с половиной м есяц а  пос
ле з а х в а т а  власти . З а й м  бы л расстрелян . Новый реж им 
возглави л  полковник С ами Хиннауи, человек  примерно 
той ж е  «ш колы», что и З а й м  (он то ж е  учился в С т а м б у 
л е ) ,  но п р и дер ж и вавш и й ся  определенно проанглийской 
ориентации. Н а  другой  ж е  ден ь  после нового переворота 
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американ о-сирий ское  соглаш ение о нефтепроводе было 
расторгнуто. О дн ако  Хиннауи п р о д ер ж ал ся  у власти  не 
дольш е З а й м а .  В д ек а б р е  1949 г. он был свергнут, а впо
следствии застрелен  среди белого дня на  тр ам вай ной  
остановке. К  власти  пришел третий диктатор  — п олков
ник Адиб Ш иш екли. Расторгн утое  н еф тян ое  соглаш ени е  
было восстановлено, ам ерикан ские  монополии добились 
п р о кл ад ки  неф тепровода через территорию  Сирии. С то
ронники Англии и хаш имитов в сирийской армии проиг
рал и  битву.

Ш иш екли  правил  Сирией не четы ре месяца, к а к  к а ж 
дый из его неудачливы х предш ественников, а четыре го 
д а  40. Н о  эти четыре года были бессодерж ательн ы м и  и 
бесцветными, они не оставили следа в истории Сирии. 
Р е ж и м  Ш иш ек ли  о к а за л с я  внутренне пустым, лиш енным 
массовой опоры, социальной ориентации и н ац и о н ал и 
стического пафоса. П одобно К асем у, Ш иш екли бесп ре
рывно м ан еври ровал  и б ал ан си р о в ал  м еж д у  р азли ч н ы 
ми силам и и группировками, никому не д оверяя  и всех 
по очереди осл абл яя .  Постепенно он восстановил против 
себя всех. « П ап ар аб и сты »  бы ли недовольны сде р ж а н н о 
стью, которую  Ш иш екли проявил в отношении проектов 
арабского  единства, и его явны м  неж елан и ем  сблизиться  
с военным руководством Египта после револю ции 1952 г. 
(он видел в этом руководстве  своих соперников в борьбе 
за  влияние в арабском  м и ре) .  П р о и р акски е  элементы  не 
могли простить ему позиции, занятой  в 1949 г., когда он 
сверг Хиннауи. Его весьма робкие ш аги на поприщ е со
циально-экономических реф орм разо ч ар о вал и  тех, кто 
верил  в социальную  революцию. Б у р ж у а з и я  бы ла недо
вольна тем, что Ш иш екли о т к а за л с я  от ам ериканской  
экономической помощи, и тем, что зап ад н ы й  деловой 
мир с подозрением относится к его «ненадеж ном у» и 
непонятному реж иму. С тар ы е  политиканы  тосковали  по 
преж ним  временам , ж а ж д а л и  вернуться  в традиционный 
мир п арлам ен тски х  ком бинаций и распределен ия  месте
чек: д и ктатор  лиш ил их этого, р азо гн ав  все партии, к о 
торы е он, безуспешно, пы тался  зам енить  собственной 
партией «Д ви ж ен и е  арабского  освобож дения». М о гущ е
ственная  секта друзов  открыто вступила с ним в кон
фликт, а когда в конце 1953 г. Ш иш екли  организовал  
кар ател ьн у ю  экспедицию, послав войска в Д ж еб ел ь -  
Д р у з ,  это в ы звал о  возм ущ ение  многочисленных оф ице
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ров-Друзов. Н аконец , имело значение и то, что Ш и ш ек 
ли (к а к  и З ай м )  бы л курдом.

В ф ев р ал е  1954 г. совместное вы ступление армии и 
народны х сил (в том числе коммунистов и баасистов) 
полож ило  конец диктатуре  Ш иш екли. Он б е ж а л  з а  г р а 
ницу. М ож н о считать, что в этот ден ь  закон чи лся  первый 
период участия военных в политической ж и зни  Сирии. 
Он был о знам енован  правлением  трех  военных д и к т а т о 
ров, соверш ивш их перевороты  «лати ноам ерикан ского  
типа», при которых не м еняю тся ни общ ественная  стр у к 
тура , ни элита  власти  (последняя  меняет лиш ь свою 
персональную  ком позицию ), а в политической ж и зн и  
страны  разви вается  тенденция борьбы  различны х хунт, 
оспариваю щ и х друг  у д р у га  власть  и часто о тр аж аю щ и х  
при этом интересы внешних сил.

С 1954 г. на политическую арену  вы двигается  новая 
плеяда  офицеров. Это у ж е  не оф ицеры  старой турецкой 
или ф ранцузской  выучки, слиш ком ограниченные и ско 
ванные воспитанием и ф орм ированием , чтобы быть в 
состоянии осуществить серьезны е п реобразования . Э то— 
офицеры второго поколения, выпускники Х омской а к а д е 
мии, нац ионалисты  с определенной или ж е  только  в ы р и 
совы ваю щ ейся  социальной ориентацией. О некоторых из 
них стоит с к а за т ь  подробнее.

П олковн и к  А бдель  Х ам и д  С а р р а д ж ,  вы ходец  из со
стоятельной семьи в Хаме, окончил Хомскую академ ию  
в 1947 г. Его энергия и способности об ратили  на него 
внимание как  Хусни З ай м а ,  который сделал  его после 
переворота  своим адъ ю тантом , так  и Ш иш екли , н а з н а 
чившего С а р р а д ж а  главой  военной разведки . С а р р а д ж  
воврем я отм еж ев ался  от ш еф а, и его роль после падения 
Ш иш екли стала  ещ е более значительной. П рим кнув к 
националистически  ради кальн ой  группе офицеров-«пан- 
арабистов», больш ая  часть которых присоединилась к 
партии В аас  (сам  С а р р а д ж  не был членом Б а а с ) ,  он в 
то врем я и после падения Ш иш екли  сохранил ключевой 
пост руководителя  разведки . К  1956 г. в руках  С а р р а д ж а  
находилась  у ж е  не только  военн ая  р азв ед к а  и к о н тр р а з 
ведка, но и органы безопасности, что позволило ему 
стать одним из трех-четы рех  сам ы х влиятельн ы х людей 
в Сирии. С а р р а д ж  был одним из главны х инициаторов 
объединения Сирии с Египтом, однако  неудача этого 
эксперим ента п о лож и ла  конец его карьере.
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А ф иф  Бизри , родивш ийся в Л и в а н е  в 1914 г., чело
век весьма состоятельный, участвовал  в движ ени и  Р а ш и 
д а  Г ай л аи и  в И р а к е  в 1941 г., з а т е м  отличился в П а л е 
стинской войне, а в 1950— 1953 гг. учился в военном 
училищ е во Ф ранции. П осле  в о зв р ащ ен и я  из Ф ранции 
Б и зри  установил кон такт  с сирийскими коммунистами. 
Он стал  быстро продвигаться: в 1955 г, он п р ед седатель 
ствовал  в военном трибунале, судивш ем убийц п олк ов 
ника М алики, в н ач але  1957 г. стал  начальником  у п р а в 
ления  кад р о в  армии, а в августе того ж е  года  был п р о 
изведен  в генерал -м ай оры  и назн ачен  начальником  ш т а 
ба армии. Н е  скр ы вая  своих прокоммунистических у б е 
ж дений , Б и зри  в то ж е  вр ем я  п о д дер ж и вал  тесные связи 
с бааси стам и . П осле  объединения с Египтом ему, о д н а 
ко, приш лось эм игри ровать .

А мин Н а ф у р и  — редкий пример крестьянина, просто
го солдата , ставш его  офицером  и политическим д е я т е 
лем. О тличивш ись на  военной служ бе, он бы л послан  в 
военную академ ию , окончил ее и у ж е  в 1949 г. к о м ан д о 
в ал  б атальоном . В 1957 г. подполковник Н а ф у р и  стал  
зам ести телем  н ачальн и к а  генерального  ш таба ,  в 1958 г. 
он был назн ачен  министром ком м ун икац ий  Сирийского 
район а  О А Р  и был вы нуж ден  покинуть политическое 
поприщ е в 1960 г . 41.

Бы стро  стан овился  цен тральн ой  фигурой на си р и й 
ском политическом горизонте полковник Адман М алики, 
лидер  баасистов  в армии. В 1955 г. он у ж е  бы л за м е с ти 
телем н ач аль н и к а  генерального  ш таба , и сочетание в л а 
сти в армии, которую д а в а л  этот  клю чевой пост, с р у 
ководящ и м  полож ением  в непрерывно увеличивавш ей 
свою популярность партии Б а а с  о ткры вало  перед М а л и 
ки блестящ ую  перспективу. Н о 22 ап реля  1955 г. М алики  
был убит на стадионе в Д а м ас к е ;  его застр ел и л  серж ант , 
член социально-национальной  партии (правого  н а п р а в 
л ен и я ) .  Н а ч а л а с ь  чистка этой партии, последовали  п ро
цессы, к аж ды й  из которых увеличивал  влияние б а а с и 
с т о в 42. Генералы  и полковники «первого поколения», 
связанны е с бурж уазно-п ом ещ ичьей  верхушкой, посте
пенно теряли  позиции, что было особенно зам етн о  в хо
де  борьбы за  клю чевые посты н ач аль н и к а  ген ш таб а  и 
его зам ести тел я  (ф актически  арм ия  бы ла в их руках, 
т а к  к ак  министр обороны — гр аж д а н с к о е  лицо — не о б 
л а д а л  р ы чагам и  реальной в л асти ) .  В 1956 г. был вы- 
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нуж ден уйти с поста н ач аль н и к а  генш таба  ген ерал  Ш у- 
кайр, спустя год —  сменивш ий его Н и за м  эд-Д ин, оба 
из «консервативной плеяды». В 1957 г., когда н а ч а л ь н и 
ком генш таба  был Бизри, его зам ести телем  —  Н аф ури , 
ш еф ом разведк и  ■— С а р р а д ж ,  «второе поколение» о ф и 
церов прочно кон троли ровало  армию. К  этим  именам  
надо  при бавить  у ж е  упом инавш егося полковника  гене
рального  ш таб а  Д ж а м а л я  Ф ай сал а ,  духовного отца офи- 
цер0в -«п ан араб и ст 0|в», и кап и тан а  Хунайди, к о м а н 
д и ра  м отомеханизированного  батал ьо н а  в К атан а ,  в б ли 
зи Д а м а с к а  (это — тож е ключевой пост, как  показы вает  
история всех сирийских путчей; Х унайди учился  с Сар- 
р адж ем  на одном курсе в военной ак ад ем и и  и был его 
другом) 43.

Н е только в армии, но и в гр аж д ан ск и х  политических 
кругах  левонаци оналистические  силы добились  гегем о
нии. П рави тельство  С аб р и  А сали, сф ормированное  в 
ф ев р ал е  1955 г., з а н и м ал о  все более антии м п ери али сти 
ческую, антихаш им итскую  и проегипетскую позицию. 
Почти сразу  ж е  после того, к а к  Египет осенью 1955 г. 
получил советское оруж ие, бы л заклю чен  пак т  о в за и м о 
помощи м еж ду  Египтом и Сирией. Л етом  1957 г. были 
созданы  отряды  народной обороны, после того как  был 
р аск р ы т  крупный заговор  правы х и д о к а за н ы  их связи 
с заграниц ей . Р езко  обострились отношения с С Ш А  и 
Турцией, бы ло объявлено  об угрозе  н ап адени я  на Сирию, 
население рыло транш еи  под Д а м ас к о м .  О дин из л и д е 
ров Б аа с ,  С а л а х  Б и тар ,  стал  министром иностранных 
дел , а переш едш ий временно —  из кон ъю нктурны х со
об р аж ен и й  — в левонационалистический л агер ь  Х алед  
Азм, кон тролировавш ий в п ар л ам ен те  38 голосов д еп у 
татов  Д ем ократи ческ ого  блока, стал  министром оборо
ны. Азм н ап р ави л ся  в М оскву  и зак л ю чи л  соглаш ение  о 
предоставлении Сирии советского зай м а  д л я  н у ж д  эконо
мического разви ти я  44. Это усилило позиции коммунистов 
и А ф иф а Бизри. Б р а т  А ф и ф а, С алех  Бизри , бы л н а зн а 
чен ком ан дую щ и м  силам и «народной обороны», насчи
ты вавш и м и  около 100 тыс. человек. С а р р а д ж ,  Бизри , 
Х аураи и  и Н аф у р и  стали  наи более  могущественными 
лю дьм и в Сирии.

Т аким  образом , со зд авалось  впечатление, что л е в о н а 
ционалистическая  коалиция, ядром  которой б ы л а  партия  
Б а а с  и в которой больш ой вес имели коммунисты 45,
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Прочно контролирует  страну, оппозиция р азб и та  и от 
кры т  путь к созданию  сильного социально-прогрессивно
го реж и м а . К азал о сь ,  что и б у р ж у ази я  перед лицом не- 
п р ек р ащ авш и х ся  империалистических заговоров  уб ед и 
л ась  в необходимости сотрудничества с левы м и силами 
как  во внутреннем, т а к  и в м еж дун ародн ом  план ах .  По 
крайней  мере именно так, вероятно, ду м ал и  в 1957 г. си
рийские коммунисты, если судить хотя  бы по следующей 
цитате  из докум ента  Ц К  К П  Сирии: «Все более ш иро
кие круги б урж уази и  начали  понимать , что только  в 
союзе с народным движ ением , с одной стороны, и при 
опоре на социалистический лагерь , с другой — можно 
р азо р вать  цепи зависи м ости  от и м п ер и ал и зм а  и создать  
условия  д л я  экономического подъема». Ж и зн ь  не под
твер ди л а  этих оптимистических оценок. В озмож ностей 
м ан еври рован и я  у б урж уази и  о к азал о сь  куд а  больше, 
чем п р ед ставлялось  на первый взгляд .  В конечном сче
те, разум еется , эти возм ож ности  то ж е  оказал и сь  исчер
панными, однако  до этого прош ло девять  лет, и, когда 
наконец  сильный левый р еж и м  был создан , среди его р у 
ководителей уж е  не бы ло ни одного из «сильных лю дей» 
1957 г. С ам ое  главное  за к л ю ч а л о с ь  в том, что этот р е 
ж и м  был создан  отнюдь не на б азе  сотрудничества с 
бурж уази ей ,  ко то р ая  якобы  «н ач ала  понимать» необхо
дим ость  союза с левы м и силами, а в борьбе  с ней.

Р еж и м , контуры которого вы рисовы вались  в 1957 г. 
и в процессе консолидации которого коммунисты прини
м али  активное и искреннее участие, по своей идее д о л 
ж ен  был явиться  к а к  бы прообразом  государства  нацио
нальной дем ократии . Р ечь  идет именно о той, п ервон а
чальной  модели, в которой равноп равн ое  место среди 
ведущ их сил отводилось национальной б урж уазии . В п о 
следствии ж и зн ь  внесла  коррективы  в эту концепцию и 
выяснилось, что пути б у р ж у ази и  и револю ционных сил 
неизбеж но расходятся . О днако  в 1957 г. вещи п р ед став 
л яли сь  ещ е в другом  свете. П о л и ти к а  сирийской ком 
партии, н а п р ав л ен н ая  на создание ш ирокой коалиции с 
м елкобурж уазн ы м и  силами и с левы м  кры лом б у р ж у а 
зии, б ы ла  правильной —  в с я к а я  д р у га я  политика в тех 
условиях б ы ла  бы сектантством. Коммунисты, возможно, 
в то врем я недооценили силу нац ионалистических н а 
строений масс, но, если бы д а ж е  они оценили ее совер
шенно точно, все равно  они бы ли не в состоянии изме- 
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нить ход процесса, который вполне закон ом ерно  привел 
к объединению  Сирии с Египтом.

С о зд ал ась  та к а я  атмосф ера , в которой никто у ж е  не 
мог вы ступать против росшей на гл азах  л авины  эн тузи
азм а .  А рм ия б ы ла  зах в ачен а  общ им настроением. В серь
ез веря в возм ож ность  иностранной интервенции, она 
б ы ла  р а д а  заручиться  поддерж кой  Египта. 13 о ктябр я  в 
Л атакиго  прибыли первые египетские войска во исполне
ние союзнических обязательств  Е гипта , и не кто иной, 
как  А ф и ф  Би зри , заяви л :  «Сегодня достигнуто единство 
двух армий... с бож ьей  помощью мы будем побеж дать, 
пока Г а м а л ь  А бдель  Н асер  остается  в ож дем  наш его 
арабского  возрож дени я»  46. Д ал ь н е й ш и е  события, п р и вед 
шие к образован и ю  О А Р, хорошо известны.

П ериод  объединения Сирии с Египтом не п р ед став 
ляется  существенным для  наш ей темы, т а к  к а к  сирийской 
арм ии к а к  сам остоятельной  силы в это врем я  ф акти чес
ки не сущ ествовало. Несомненно, однако, что общ ее р а 
зо ч арован и е  союзом, вы званн ое  политическими, эконом и
ческими, психологическими ф акторам и , коснулось и а р 
мии. К осени 1961 г. почти все слои населения и все без 
исклю чения политические силы были готовы к разры ву  
унии. И ни циатива  б ы ла  проявлен а  правы м и силами. 
Толчком послуж и ло  решение египетского руководства  
начать  н ац и он али зац и ю  предприятий частного сектора в 
обоих район ах  ОА Р. Текстильные ф абр и к ан ты  через 
свое доверен ное  лицо п олитикана  «старой ш колы » Ма- 
м у н а-К у зб ар и  договорились с его родственником —  под
полковником Х ай даром  К узбари , служ ивш им  в гар н и зо 
не Д м ей р , в 60 км  от  Д а м а с к а ,  о вооруж енном вы ступ
лении. Н а  рассвете 28 сентября  1961 г. Х айдар  К узб ари  
во гл а в е  о тряд а  из 300 человек  вступил в Д а м а с к .  Б р и 
гадир Д а х м а н  з а н я л  помещ ение генерального  ш таб а  и 
радиостанцию . Б ы л а  т а к ж е  зах в ачен а  резиденция гене
р а л а  Д ж а м а л я  Ф ай сал а ,  ком ан дую щ его  1-й армией 
О А Р  (т. е. бывш ей сирийской национальной  арм ией).  
П осле  27-минутной перестрелки  восставш ие о владели  
домом  м а р ш а л а  А мера, нам естника  Н а с е р а  в Сирии, и 
привели его в п и ж ам е  в зд ан и е  генш таба.

Р еш аю щ и м  событием, определивш им  успех заговора , 
было присоединение к  нему м отом еханизированного  б а 
тальо н а  в К атан а ,  которым к о м ан довал  полковник Н а- 
хлауи. П осле  того к а к  танки  Н а х л а у и  вош ли в столицу,
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ком ан дую щ и е войсками на границе и гарнизонов, кроме 
гарн и зон а  Х алеба , один за  другим  зая в и л и  о поддерж ке  
переворота . В 7 часов утра  бы ло оглаш ено  по радио 
первое коммю нике, в котором, однако, не говорилось об 
отделении от Египта. Ш ли  переговоры  с Амером, кото
рый согласи лся  на автономию Сирии в р а м к а х  О А Р. 
Это соглаш ение, заф и кси рован н ое  в коммю нике №  9, не 
было, однако, утверж ден о  Н асером , которы й явно н едо
оценил р а зм а х  и хар ак тер  восстания и п р и казал  в ы са 
дить египетский десан т  в Л а т а к и и .  В 17 часов бы ло опуб
л и к ован о  ком м ю нике №  10, о б ъ яв л я в ш ее  о выходе С и 
рии из состава  О А Р. Амер и Ф ай сал  вы летели  в Каир, 
С а р р а д ж  бы л арестован , гарнизон  Х алеба  о бъяви л  о 
своем присоединении. В 11 час. утра  29 сентября  был 
сф орм и рован  кабин ет  К узбари ,  и вечером того ж е  дня 
Н асер  за я в и л  об о т к а зе  от применения силы д л я  в о сста 
новления  единства 47.

С позиции сегодняш него дня переворот хунты К у з б а 
ри — Н а х л а у и  вы глядит  к а к  бесспорно реакц и он н ая  а к 
ция. Н о нельзя  заб ы вать ,  что в тот момент револю ц ион
ные потенции р еж и м а  Н а с е р а  еще только начинали  про
являться , поэтому прогрессивные силы были полны р а 
д у ж н ы х  н а д е ж д  в связи с освобож дением  от «фараон- 
ского п равлени я»  (т ак  н азы вал и  тогда  период  объедин е
ния и п равы е  и л евы е) .  Ч асть  н аселен и я  п о д д ер ж ал а  
о тделение Сирии от Египта, часть  встретила  его с а п а 
тией.

М ож н о ли говорить о реакционной роли сирийской 
армии в 1961 г.? Ретроспективно — да, но с учетом с к а 
занн ого  следует  отметить, что многие оф ицеры  искренне 
верили, что они вы полняю т свой патриотический д олг  и 
с л у ж а т  интересам  родины, обм ан ны м  путем лишенной 
независимости . И гр ал и  роль и другие  обстоятельства :  во- 
первых, сирийские оф ицеры  бы ли недовольны н есам о 
стоятельной ролью, которая  им отводилась, и тяготились 
заси льем  египетских инструкторов и советников. В о-вто
рых, —  что очень важ н о  —  «второе поколение» оф ице
ров, которое св язало  себя с «пан арабски м и »  идеями, а в 
сф ере  практической  политики прим кнуло  к  Б аа с ,  к 
1961 г. значительно  поредело. У ж е  не бы ло в армии Б и з 
ри, С а р р а д ж а ,  Н аф у р и  и их последователей; многие 
оф ицеры -бааси сты  бы ли уволены  на пенсию после р а з 
ры ва  Н а с е р а  с л и дерам и  Б а а с .  Вместо  них вы двинулись



так и е  лю ди, как  К узбари , связанны е с б у рж уазн ы м и  
кругами, или честолю бивы е карьери сты  типа Н ахлауи .

П осле  28 сентября  1961 г. н ач алась  чистка  офицеров, 
зан и м ав ш и х  видные посты при насеровском  реж и м е. 
Они не сдались  без боя: весной 1962 г. в Х ал ебе  п олк ов 
ник А льуан и  о рган и зовал  м ятеж , в котором уч аствовали  
некоторы е высшие оф ицеры  периода объединения: б ы в 
ший министр М узахем , полковник М аар и , генерал  Д ж а р -  
ра (н ачальн и к  полиции при С а р р а д ж е )  и д р . 48. М ятеж  
был подавлен: д ам асск о е  офицерство, связанное  с б у р 
ж у ази ей  и опасавш ееся  восстановления  власти  Н асер а ,  
взяло  верх. О ф ицеры -насеристы  (или «юнионисты») были 
уволены  из армии.

К азалось ,  старое возвратилось. У власти  вновь с т а 
ли традиц ионн ы е партии. А грарную  реф орму, которую 
начали  проводить в Сирии в период  объединения, посте
пенно свернули, нац ионализи рованны е  предприятия  воз
в р а щ а л и  их п реж ним  в л адел ьц ам . Один из п рем ьер-м и
нистров б у р ж у азн ы х  кабинетов , см енявш их друг д руга  
у власти  с 1961 по 1963 г., М а а р у ф  а д -Д а в а л и б и  прям о 
заяви л ,  что он вы ш вы рн ет  за  границ у  всякого, кто з а г о 
ворит о социальны х р е ф о р м а х 49. Д ел ьц ы , ф абриканты , 
помещ ики, политиканы , вновь окунувш иеся  в родную 
стихию п арлам ен тски х  интриг, сам одовольно  потирали  
руки: еще бы —  они перехитрили и египтян, и коммуни- 
тов, и баасистов . В ернулся  «золотой век» бурж уазн ой  
дем ократии .

Н о  это  бы ла лиш ь иллю зия . Сирия у ж е  пробудилась , 
массы  требовали  перемен, отм ахнуться  от египетского 
п ри м ера  было невозмож но. К н ач алу  1963 г. недоволь
ство «традиционны м» реж и м ом  стало  п роявляться  от
крыто. В олновались  рабочие, крестьяне  тр ебо вал и  а г р а р 
ной реф ормы , в армии солдаты  и офицеры сл уш али  го
лос каирского  радио, р а зо б лач ав ш его  реакционную  
в ласть  в Д ам ас к е .

З а  годы объединения с Египтом  стары й порядок был 
поколеблен, семена реф орм были посеяны и стали  д а 
вать  всходы.

8 ф е в р ал я  1963 г. в Б а гд а д е  был свергнут генерал  
К асем  и к  власти  при ш ла  парти я  Б аас .  П осле  этого в 
Сирии м ало  кто сом невался, что дни прави тельства  
(которое к этом у времени опять возглави л  Х ал ед  Азм, 
последняя  н а д е ж д а  сирийской бу р ж у ази и )  сочтены. Во-
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Прос был ли ш ь  в том, кто придет ему на смену — баасй- 
сты или юнионисты.

8 м ар та  1963 г. полковник Х арири  во гл аве  д ивизи о
на зенитной артиллерии, совершив бросок на  грузовиках  
от палестинской границы, вош ел в Д а м а с к  и сверг п р а 
вительство. Х арири не был баасистом , он мог опереться 
и на сторонников воссоединения с Египтом, однако  тут 
сы грал  роль тот ж е  страх, к а к  бы насеристы  не вы слали  
из арм ии всех офицеров, служ ивш их при «сеп арати ст 
ском реж име».

К а к  говорят  англичане, успех приносит успех, — 
удачный переворот  в Б а г д а д е  ср азу  поднял  ш ансы  баа-  
систов и в Д а м ас к е .  И  повое п рави тельство  возглавил  
С а л а х  Б и тар  — «бааси ст  №  2».

Н а  первый взгляд  переворот 8 м ар та  1963 г. ничем не 
отли чался  от обычных сирийских путчей, ставш их уж е 
традиц ией  50. Н о его принципиальное отличие состояло 
в том, что с этого момента арм и я  у ж е  оф ици альн о  и н а 
долго  п р о в озгласи ла  себя верховным арби тром  полити
ческой ж и зни  страны. В ласть  8 м ар та  в зял  в свои руки 
Н ац и он альн ы й  совет револю ционного ком ан довани я, 
о ставш ийся  постоянным органом  и после сф орми рования  
п рави тельства . Ф актически  совет и стал  р еш аю щ ей ин
станцией, от  него стало  зависеть  назначение  и см ещ е
ние кабинетов.

Н о переворот  Х арири имел и другое, еще более в а ж 
ное значение: вскоре бы ла проведена сам ая  основатель
ная  до сего времени чистка армии. Б ы л о  уволено на 
пенсию 800 офицеров, и в основном это  бы ли офицеры- 
«сепаратисты », те, кого можно условно н азвать  «третьим 
поколением» сирийского оф ицерства , лю ди типа К у з б а 
ри, связанны е с д ам асск ой  б урж уазией , противники Н а 
сера и социальны х реформ. Н о  заодн о  с ними были уво
лены и оставш иеся  в арм ии юниоиисты-насеристы. Н а  
смену им пришло 900 офицеров, лояльны х  по отношению 
к Б а а с .  И менно эти люди, в основном сыновья провинци
альны х разночинцев, и составили «четвертое поколение» 
сирийского оф ицерства , которому предстояло  сы грать 
р еш аю щ ую  роль в собы тиях последую щ их лет.

Вновь н ач алась  ч ехарда  в руководящ и х кругах  а р 
мии. Х арири недолго остав ал ся  • «сильным человеком» 
Сирии. Он никогда не был д л я  баасистов  «своим», и 
вскоре  они от него избавились. Т а к а я  ж е  судьба постиг- 
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л а  и другого  л и д ер а  переворота  8 м арта , ген ерала  Л уэй  
аль-Атаси. П осле длительной  борьбы в ласть  сосредото
чил в своих р уках  ген ерал  Амин Х аф ез  —  военный и 
кадровы й баасист.

П о к а  крутилась  эта  политическая  карусель , Сирия 
я в л я л а  собой удивительную  картину: министры и вы с
шие чиновники, назн аченн ы е исклю чительно по принци
пу «благонадеж н ости» , но зачастую  понятия не и м ею 
щие о полож ен ии дел  в стране, об экономических п р о б 
л ем ах , интересую щ иеся только  политическими ко м б и н а
циями; офицеры, каж д ы й  из которых считал, что вскоре 
наступит его час  и что достаточно б атал ьо н а  солдат  и 
д еся тка  броневиков, чтобы зах вати ть  власть; ж у р н а л и 
сты, гадаю щ и е, кто именно соверш ит следую щ ий пере
ворот. Заговоры , слухи о заговорах , опроверж ен ия  сл у 
хов, подозрительны е передви ж ен и я  войск. Н и кто  не д о 
веряет  друг  другу, к а ж д ы й  норовит переиграть  п артн е
ра; нач альн и ки  пытливо всм атри ваю тся  в лица 
подчиненных: от кого ж д а т ь  у д ар а ?  В озникаю т и тут ж е  
расп ад аю тся  блоки и коалиции.

Постепенно, однако, стало  ясно, что в этой н естаби ль
ности есть один стабильны й ф актор  —  гегемония партии 
Б а а с  на политической арене. Х ар актер  партии, ее эво 
лю ция, при ведш ая  ее на позиции революционной д е м о 
кратии, будут рассм отрены  в заклю чительной  главе, по 
скольку  с периодом п равлени я  Б а а с  связано  стан о вл е
ние р еж и м а  иного типа.

С ледую щ ий пример — И ндонезия.
И ндон ези й ская  армия, к а к  и би рм ан ская ,  родилась  в 

ходе освободительной войны, но ее состав  был сложнее. 
О ф ицерский корпус ф о р м и р о вал ся  из трех источников: 
б ы вш ая  королевская  арм ия  Голландской  И ндии 
( К Н И Л ) ,  созд ан н ая  японцам и в годы второй мировой 
войны «Армия защ и тн и ков  отечества» (П Е Т А ) и м о л о 
ды е добровольцы , начавш и е  военную кар ьер у  в и р регу 
лярн ы х  ф орм и рован и ях  в период освободительны х войн 
(1945— 1949 гг.).

К Н И Л  бы ла самы м незначительны м из этих трех ис
точников, т а к  как  ее офицерский корпус в основном со
стоял  из голландцев. Ч асть  офицеров и серж антов  
К Н И Л  влились в 1945 г. во вновь созданную  индонезий
скую армию , а несколько человек  д а ж е  за н я л и  в ней вид
ные д олж ности  51.
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О днако  больш ая  часть подразделений К Н И Л ,  вновь 
сф орм и рованны х после того, к а к  английские и ав стр ал и й 
ские войска в конце войны освободили их личный состав 
из японских лагерей  д л я  военнопленных, у ч аство вал а  в 
агрессивны х войнах Г олландии  против республики в 
1947 г. и 1948— 1949 гг. О ф ицеры  — выходцы из К Н И Л  
т а к  и не и збавились  от насторож енности  и д а ж е  непри
язни, с которой к ним относились офицеры, не с л у ж и в 
шие в голлан дской  армии.

Б а т а л ь о н ы  П ЕТА , созданны е японским ко м ан до ван и 
ем на  Я ве д л я  операции против союзных войск, к концу 
войны н асчиты вали  вместе с вспом огательны ми п о д р аз
д елен иям и  свыше 60 тыс. солдат  и офицеров 52.

Н и  один индонезийский офицер не за н и м ал  в них 
долж ности  выш е к ом ан ди ра  б атал ьо н а .  П ЕТА  я ви лась  
в аж н ей ш и м  источником ф орм ирования  офицерского к о р 
пуса индонезийской армии 53.

Т ретьим источником п ослуж и ли  л а ш к а р ы  —  солдаты  
п артизан ских  частей, созданны х на б азе  воен и зи рован 
ных организаций, которы е были сф орми рованы  я п о н ц а
ми из молодеж и. Д л я  того чтобы вооруж и ть  эти войска 
в соответствии с требовани ям и  современной войны, у п р а 
вительства  у ж е  не х в а т ал о  оруж ия. Л а ш к а р ы  бы ли в 
р яде  случаев  вооруж ен ы  бам буковы м и  копьями. С л ед у 
ет еще упом януть  «Студенческую армию » и другие и р 
р егулярн ы е  ф орм ирования , внесш ие свой в к л а д  в осво
бодительную  войну.

П роцесс  создан ия  единой национальной арм ии из 
всех разнош ерстн ы х сил п ротекал  в слож ной политиче
ской обстановке. 17 августа 1945 г., н ак ан ун е  к а п и т у л я 
ции, японцы  р азреш и ли  провозгласить  Республику  И н 
донезия, президентом  которой стал  Сукарно. П Е Т А  и 
другие инспирированны е японц ам и о рганизац ии  п р е в р а 
щ ал и сь  в нац иональны е  вооруж ен ны е силы, и, если бы 
война п р о д о л ж ал ась ,  эти части, вы ш коленны е в япон
ском боевом духе, вне всякого сомнения, о казал и  бы 
ожесточенное сопротивление сою зным войскам. Н о Я п о 
ния кап и тули ровала .

С ою зные войска вы сади ли сь  к а к  освободители ог 
японской оккупации, и нац иональное  руководство н а д е я 
лось, что союзники будут у в а ж а т ь  независимость рес
публики. О д н ако  вслед  за  англи чан ам и  и а в с тр а л и й ц а 
ми вернулись  голлан дские  колон изаторы  и перспективы.
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независимого  разви ти я  И ндонезии стали вновь неясны 
ми. 3 ноября 1945 г. б ы ла  разр еш ен а  деятельность  по 
литических партий, и многие партии, а т а к ж е  политиче
ские и религиозны е группы, студенческие организац ии  
и т. п. стали  действовать , опи раясь  на собственные воо 
руж ен ны е силы. К а ж д а я  круп ная  парти я  счи тал а  необ
ходимым иметь свою «армию ». О б р азо ван и е  единой н а 
циональной армии оф ициально  относят к  дню 5 октябр я  
1945 г., когда  она б ы ла  провозглаш ен а  под именем «Ар
мия народной безопасности» ( Т К Р ) .  О д н ако  многие 
ком андиры  иррегулярны х ф орм ирований  ф актически  
п р о д о л ж ал и  дей ствовать  самостоятельно. В стране ц а р и 
л а  н еразбериха , еди ная  власть  только  ск л ад ы вал ась .  
С у щ ествовала  выборность офицеров. Генерал  С удирм ан 
был и збран  на д о лж н ость  ком ан дую щ его  армией путем 
голосования. П осредством  такой  ж е  процедуры п олк ов
ник Н асути он  стал  ком ан диром  3-й дивизии на  З а п а д 
ной Яве; его и збрали  ком ан диры  п о л к о в 54.

Постепенно различны е военные ф орм ирования  сл и в а 
лись в единую армию , и к н ач ал у  первой голлан дской  
агрессии в  1947 г. эта  армия, переим енованная  к этому 
времени в Т Н И  («Т ентара  наси он ал  И ндонесиа»  —  Н а 
ци он альн ая  арм ия  И н д о н е зи и ) , о су щ ествл яла  эф ф екти в
ный контроль на территории республики. Э кономиче
ская  слабость государства  привела к тому, что арм ия  су
щ ествовала  на основе сам осн абж ен и я .  К ом ан ди ры  д и в и 
зий и полков сами изы скивали  способы обеспечения сво
их частей всем необходимым. «Х озяйственным способом» 
строились казар м ы , сам остоятельно  реш али сь  ф ин ан со
вые, продовольственные, квартирм ейстерски е  проблемы; 
некоторые командиры , почувствовавш ие «вкус» к хозяй 
ственной деятельности , з ан ял и сь  торговлей, со зд авал и  
своеобразн ы е военно-экономические компании, р а с х и 
щ али  государственное имущ ество, не брезговали  к о н т р а 
бандой. Э коном ическая  независимость армии п о р о ж д а 
л а  тенденции к общей самостоятельности , автономности 
вооруж енны х сил, п ри ви вала  военным навы ки хозяй ст 
венной деятельности , с самого н а ч а л а  при учала  их к 
выполнению функций, вы ходивш их за  рам ки  обычных в о 
инских обязанностей .

Собы тия 1947— 1949 гг. (п ервая  и вто р ая  г о л л а н д 
ская  агрессия, а т а к ж е  М адиунские  события) сделали  из 
арм ии не только  сам остоятельную  экономическую , но и



адм инистративную  силу. Г р а ж д а н с к а я  адм и нистрация  
практически бы ла либо уп разднена , либо  слита  с воен
ной и, по существу, подчинена ей; особенно это относится 
к периоду второй голландской  агрессии, когда больш ая  
часть территории республики б ы ла  оккупирована  гол
ландской  армией. К ом ан дован и е  Т Н И  вы полняло ф унк
ции партизан ского  прави тельства . К огда после М адиун- 
ских событий на Я ве было введено военное положение, 
все органы государственной власти  оказал и сь  под кон
тролем  военной администрации.

К этому времени в Т Н И  у ж е  сф орм и ровалась  веду
щ ая  группировка, состоявш ая  преимущ ественно из б ы в
ших средних и м ладш их  офицеров П Е Т А  и представи те
лей молодого офицерства , приш едш его в армию  в ходе 
борьбы против голлан дских  колонизаторов . «П ервое  по
коление», состоявш ее из старш их оф ицеров  К Н И Л  и 
П ЕТА , у трати ло  влияни е  (за  исклю чением ген ерала  Су- 
д и рм ан а ,  бывш его б атальонн ого  к ом ан ди ра  П ЕТА , з а 
ним авш его  д о лж н ость  главноком андую щ его  в о о р у ж ен 
ными силами вплоть до своей смерти в 1950 г.). С оп ер
ничество м еж ду  вы ходцам и из К Н И Л  и П ЕТА  с течени
ем времени прекратилось.

П одводя  итоги периода становления  индонезийской 
армии, м ож но сказать , что у ж е  тогда проявились н ек о 
торы е хар ак тер н ы е  черты, определивш ие впоследствии 
ее облик.

Во-первых, речь идет об обусловленной сам им и осо
бенностями возникновения Т Н Й  концепции армии как  
политической, революционной силы. О фицерский кор
пус Т Н И  с самого н а ч а л а  р а ссм атр и в ал  себя не к а к  
проф ессиональную  корпорацию , а к а к  силу, призванную  
за в о е в а ть  и защ итить  независимость, а следовательно, 
в понимании военных — революцию. П оскольку  в И н д о 
незии, к а к  и во многих других стран ах  Азии и Африки, 
понятие «нац ионально-освободи тельная  борьба»  и пон я
тие «револю ция» бы ли тож дественны , к аж ды й  участник 
этой борьбы, а тем  более тот, кто боролся с оруж и ем  в 
руках, считал себя револю ционером . В индонезийской 
армии у ж е  с того врем ени культивируется  п р ед став л е 
ние о революционной, политической функции в ооруж ен 
ных сил, о их особом месте в государстве.

Во-вторых, ш ирокие адм и нистрати вны е полномочия 
и хозяйственная  сам остоятельность  армии, вы званн ы е 
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условиям и военного времени, объективно способствова
ли п ревращ ению  арм ии в более  или менее автономный 
организм , обеспечили ей особое место в системе госу
дарственной власти.

Все это у ж е  тогда  подготовило почву д л я  п р е в р а щ е 
ния индонезийской арм ии в политическую силу.

В 1949— 1952 гг. п рави тельства  Н атси р а  и С уким ана , 
которые вслед  за  Х аттой  п р ед ставл ял и  в основном инте
ресы бу р ж у азн ы х  групп (яванской  или сум атрской ),  
предприняли реорганизац ию  армии. В этом им помогали 
полковник С ум атупанг , исполнявш ий обязан ности  н а 
чальника ш таб а  вооруж ен ны х сил, и генерал  Насутион, 
ставш ий начальником  ш таб а  сухопутных сил. Р ео р ган и 
за ц и я  (вернее, упорядочение) бы ла  в ы зв ан а  н ескольки
ми причинами. Война кончилась, гр аж д ан ски е  политики 
хотели сделать  из арм ии «норм альны й инструмент» в 
руках  государства . Р еакц и он н ы е  б у р ж у а зн ы е  политики, 
стоявш ие у власти , стремились укрепить систему, кото
рую позж е в И ндонезии  стали  н азы вать  «либеральной 
дем ократией» . В этой системе бурж уазн ого  п а р л а м е н т а 
ризм а  д л я  армии к ак  политической силы не было м е 
ста.

Военные лидеры  использовали  реорганизац ию  в сво
их интересах. И м  надо  было окончательно покончить с 
остаткам и  партизан щ ин ы  в армии, местничества, с т е н 
денцией к усилению власти  полуавтономны х реги о н ал ь 
ных военных ком андиров  и создать  ц ен трализован ную  и 
д исциплинированную  армию , современные профессио
н альны е вооруж ен ны е силы, сократить их численность, 
но улучш ить качество. П ри  этом, подчеркивает  автор о д 
ной из наиболее  серьезны х работ  по новейшей истории 
И ндонезии  Г. Фит, военные лидеры  отнюдь не со би р а
л ись  «деп олитизировать»  армию , а, напротив, хотели 
сделать  ее более эф ф ективны м  и н ад еж н ы м  инструм ен
том давлен ия , которое им приш лось бы в случае  н адоб
ности о к азы в ать  на гр аж д ан ску ю  в ласть  55.

Н о важ н ей ш ей  причиной «реорганизац ии»  было н а 
мерение бурж уазно-консервати вны х  кругов во гл аве  с 
Хаттой избавиться  от левы х  офицеров, которых было 
много в армии, возникш ей к а к  орудие освободительной 
револю ции и поэтому, естественно, привлекш ей к себе 
дем ократи чески е  элементы. Р ео р ган и зац и я  я ви лась  
первой крупной чисткой левы х в Т Н И .
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Но в офицерском  корпусе Т Н И  ие бы ло единства, и 
в то вр ем я  его не могло быть: слиш ком  недавно  с л о ж и 
л ась  арм ия , и слишком разнородны  были источники ее 
ф орм ирования . В октябре  1952 г. откры то  р а зр а зи л с я  
д авн о  назревавш и й  конфликт м еж д у  С укарн о  (которого 
п о д д ер ж ал  п арлам ен т)  и весьма влиятельной частью  
военного руководства  во гл а в е  с Н асутионом. В этом 
конфликте , кульм инационны м  пунктом которого явились 
д р ам ати ч ески е  собы тия 17 октября ,  когда  президент под
вергся  последовательном у д авлен и ю  взбунтовавш ейся  
толпы и военных, требовавш их роспуска парлам ен та ,  
оф ицерство  ок азал о сь  расколоты м . С укарн о  магической 
силой своего красноречия  утихомирил толпу, а затем  о т 
верг требовани я  « ан тип арлам ентской »  группировки о ф и 
церов.

Н асути он  проиграл  этот раун д  и спустя менее чем два  
м есяц а  бы л уволен со своего военного поста; отсутствие 
единства среди офицеров бы ло продемонстрировано 
вполне явно. Армии еще было не под силу бороться с 
президентом.

Н асту п и л  период временного о слаблен и я  политиче
ского вли ян и я  армии. Р асколотое  событиями 17 октября  
1952 г., офицерство  не могло о к азы в ать  преж н его  воз
действия на политическую ж изнь. Это с к азал о сь  на а д 
министративном статусе офицеров. «Так, полковой к о 
мандир, которы й раньш е за н и м а л  второе место в м е 
стной иерархии (только у главы  местной администрации 
был автомобиль  более  современной м одели ),  теперь мог 
о казаться  на пятом месте, пропустив вперед  себя того 
или другого  высшего гр аж д ан ск о го  чиновника или ж е, 
как  почти всегда и было, влиятельн ы х местных п ар ти й 
ных лидеров»  56. Военные ж а л о в а л и с ь ,  что п рави тел ьст 
во отпускает  недостаточно средств на нуж ды  армии.

О сознав, что интересы армии к а к  корпорации могут 
быть обеспечены лишь восстановлением  единства, оф ице
ры решили покончить с расколом , ослаби вш им  их в л и я 
ние. В ф ев р ал е  1955 г. в Д ж о к ь я к а р т е  состоялась  встре
ча 289 высш их офицеров разн ы х  группировок. О ф ицеры  
отправились  на могилы генералов  С уд и рм ан а  и У ри п а— 
военных лидеров  времен освободительной борьбы  —  и 
провозгласили  д ек ларац и ю , в которой говорилось: «Мы 
еще не м ож ем  принести вам воплощ ение ваш ей  мечты о 
свободной, процветаю щ ей, мирной И ндонезии. Н о мы
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обещ аем  идти путем, пролож енны м  величием ваш их душ, 
ваш и м  велики м  сам опож ертвованием , и заботли во  обе
регать  ваш е  н а с л е д и е » 57. Н а  торж ественной церемонии 
были принята  «Хартия единства», или «Х артия  Д ж о к ь я 
карты», си м воли зи ровавш ая  сплоченность офицерского  
корпуса  и в ы р а ж а в ш а я  его твердое намерение пресекать  
вм еш ательство  гр а ж д а н с ки х  властей  во внутренние д ел а  
военных.

С лучай  проверить истинную ценность этого намере* 
ния вскоре представился  В м ае  1955 г. кабинет, возглавь 
лявш и йся  Али С астроам и дж ойо , назн ачи л  начальником 
ш таб а  Т Н И  вместо уш едш его  в отставку  ген ер ал а  Су- 
генга полковника Утойо - фигуру, которую высшие о ф и 
церы сочли неприемлемой. 27 июня 1955 г., в день, когда 
Утойо долж ен  был оф ици альн о  вступить в долж ность , 
офицеры по при казу  исполнявш его обязанности  н а ч а л ь 
ника ш таб а  генерала  Л у б и са  бойкотировали  Церемонию. 
Л уб и с  н ап рави л  прави тельству  письмо, в котором о т к а 
за л с я  сдать д ел а  полковнику Утойо. П ри  этом Л уб и с  
у казал ,  что его п о д дер ж и ваю т  все ком ан дую щ и е на м е
стах.

Это был беспрецедентный вызов прави тельству  -со 
стороны военных, вопиющ ее наруш ение  законности  и 
порядка  в государстве. Все теперь зависело  от со л и д ар 
ности офицеров. К ом ан дую щ и е территориальны м и вой
скам и собрали сь  2 ию ля в Д ж а к а р т е  и п о д дер ж али  Л у 
биса, а на следую щий ден ь  собрание Ассоциации индо
незийских оф ицеров  потребовало  отмены назначения  
Утойо. 24 ию ля кабин ет  С астр о ам и дж о й о  пал. 27 о к т я 
бря Н асути он  был назначен  начальником  ш таба  58.

П о оценке П ау к е р а ,  «27 ию ня 1955 г. м ож ет  р а с с м ат 
риваться  к а к  черта, о тд ел я ю щ ая  период, когда  арм и я  в 
основном лиш ь сопротивлялась  вм еш ательству  полити
ков в ее внутренние д ела ,  от периода, когда она н ач ала  
играть  активную  роль в политике» 59. В первы е застави в  
прави тельство  отступить в открытом конфликте , арм ия  
почувствовала  свою силу и отстояла  право  оп ределять  
состав своего руководства. Это подры вало  основные 
принципы норм альны х взаимоотнош ений м еж д у  го су дар 
ственной властью  и армией. Стоило о д н аж д ы  их б е з н а 
казан н о  н аруш ить  — преж ний (хотя и более слабый, 
чем в других стран ах)  контроль п рави тельства  над  а р м и 
ей был, по существу, утерян . Армия не только  восстано-
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йила свои позиции, значительно ослабевш ие после 17 о к 
т я б р я  1952 г., но и п р еврати лась  в мощ ное орудие д а в л е 
ния на правительство.

А рм ия  «добилась беспрецедентного политического 
триумфа...  И дти  ли ей д ал ьш е  и, опи раясь  на за в о е в а н 
ный п л ац д ар м , начать  крупное вторж ени е  в сферу г р а ж 
данской  политики? Н екоторы е вы сш ие офицеры, очеви д
но, у ж е  рассм атр и вал и  возм ож ность  военной диктатуры , 
но больш инство  офицеров воспротивились взятию  власти 
в момент, когда д о л ж н ы  были состояться  вы боры» 60. 
Всеобщ ие вы боры  были назн ачены  на  сентябрь  1955 г.

Чем  бы ли недовольны офицеры и в чем они у с м а тр и 
вали  возм ож н ость  установления  военной власти?  Ф ит и 
П ау кер  считают, что п р еж де  всего негодование армии 
вы звал  резкий рост коррупции, связанны й как  с р а з л о 
ж ением  государственного ап п ар а т а  и верхушки полити
ческих партий, так  и с ухудш ивш имся экономическим 
полож ением , бешеной инфляцией , ростом стоимости 
ж изни . Действительно, б у р ж у азн ы е  п рави тельства  спо
собствовали  созданию  атмосферы , в которой коррупция 
достигла небы валого  расцвета . П о мере роста инфляции, 
падения  реальной  заработн ой  платы , неуклонного ухуд
ш ения экономического полож ен ия страны  росла  ко р р у п 
ция непрерывно увеличивавш ей ся  армии чиновников. 
Б ы вш ий премьер-министр Х алим писал в откры том пись
ме президенту, что месячной заработн ой  платы  го су дар 
ственных с л у ж а щ и х  хватает  ли ш ь  на две недели, м а к 
симум на 20 д н е й 61. П а д а л  авторитет  п рави тельства , 
бесконечная  гры зня б у р ж у азн ы х  партий д и скред и ти ро
в а л а  политическую систему. Единственной партией, п р е 
стиж которой на этом неприглядном фоне беспрерывно 
рос, б ы ла  ком м унистическая  партия: если в 1952 г. она 
н асчи ты вала  в своих рядах  около 8 тыс. человек, то к 
концу 1954 г. число членов партии достигло 500 т ы с . 62.

Это обстоятельство  т а к ж е  беспокоило значительную  
часть  офицеров, видевших, как  ком партия  п р евр ащ ается  в 
грозную  силу, и опасавш ихся , что рано  или поздно ком 
мунисты смогут, используя провал  б у р ж у азн ы х  партий, 
добиться  доминирую щ его п олож ен ия  в стране.

Весной 1956 г. было об р азо ван о  левое правительство  
во главе  с Али С астроам и дж ой о . Н и к ак о го  улучш ения 
тяж е л о й  экономической ситуации не последовало, но в 
действиях п рави тельства  значительно сильнее, чем п р е ж 
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де, з а зв у ч ал и  антиимпериалистические ноты, бы ли соз
даны  благопри ятн ы е условия  д л я  деятельности  левы х  
сил, активи зировались  народны е массы. В этой обстан ов
ке п раво р ад и кал ьн о е  кры ло  оф ицерства  откры то встало  
в оппозицию к правительству , видя  в нем не только  
олицетворение бесхозяйственности, коррупции и бесплод
ных партийных распрей, но и опасного потворщ ика  к о м 
мунистам и близким  к ним силам. В о згл ав л ял  его п о л 
ковник Л убис , которого ам ерикан ский  ученый, сп ец и а
лист  по п роблем ам  И ндонезии  Ван дер К руф  о х а р а к т е 
ризовал  следущ им  образом: «Ф анатичны й ан ти к ом м у
нист, состоящий в родстве с аристократическим и индо
незийскими семьями, полковник Л уб и с  п р ед ставл яет  па- 
терналистско-автори тарн ое  течение» 63.

15 н ояб ря  1956 г. Л убис  неудачно пы тался  совершить 
государственный переворот. Б о л ь ш а я  часть офицерства  
не п о д д е р ж а л а  его не только  потому, что он не п о л ь зо 
вался  достаточны м  авторитетом, чтобы претендовать на 
роль военного д и ктато р а ,  но главны м  образом  потому, 
что сам а  идея переворота, сверж ения  граж дан ского  
п рави тельства  и устан овлен ия  военной ди ктатуры  в то 
врем я не н аш ла  отклика  среди индонезийских военных.

П ричины этого не т а к  просто выяснить. Так , П аукер  
считает, что индонезийские офицеры д а ж е  в относитель
но благопри ятн ой д л я  переворота объективной ситуации 
отказал и сь  идти на этот шаг, во-первых, потому, что 
хронические внутренние разн огласи я  подорвали их у в е 
ренность в себе, и, во-вторых, потому, что в них силен 
«бап аки зм »  (от слова  «бапак»  — отец) ,  традиционное 
индонезийское почитание старш их. Н е ж е л а н и е  офицеров 
выступить против С укарн о  П ау кер  объясн яет  частично 
тем, что д ля  них бы ло бы «позором вы ступать  протич 
отца, являвш егося  символом государства»  64.

Отсутствие единства среди оф ицерства  в р а с с м ат р и 
ваем ы й период, равно как  и личное соперничество м е 
ж д у  Н асутионом, Л убисом  и другими, — ф а к т  бесспор
ный, но он м ож ет  служ и ть  лиш ь частичным объясн ен и 
ем, т а к  ж е  как  и «бап акизм »  (который не пом еш ал  о ф и 
церам  выступить против С укарн о  в 1966— 1967 гг .) .  Д у 
мается, что «непутчистский» хар ак тер  индонезийского 
оф ицерства  связан  по крайней мере еще с двумя ф а к т о 
рами.

А рмия, род и вш аяся  вместе с республикой, не могла 
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относиться к государственной власти  (которую она если 
и не со зд ал а ,  то о тсто ял а )  к а к  к чему-то чуж дому. С и 
туация  бы ла  иной, чем в Египте, И р а к е  и Сирии, где 
арм ия  в ы сту п ал а  против старой элиты, связанной с и м 
периализм ом . С самого н а ч а л а  а р м и я  р ас с м ат р и в а л а  се
бя как  политическую и государственную  силу, к а к  часть 
слож ивш ейся  системы, в р а м к а х  которой она м огла  у к 
реплять  свое влияние и добиваться  привилегий, не при
бегая  к  перевороту. Эта  система в общем ее у страи вала ,  
и арм ия  опрокинула ее тогда, когда  осознала , что эво 
лю ц ия системы угр о ж ает  ее интересам.

Н асутион, влияние которого в армии непрерывно рос
ло, понимал, что в условиях  конца 50-х годов переворот 
создал  бы больш е новых проблем , чем р азреш и л  старых. 
И ндонезийское офицерство  действительно отличалось 
«неуверенностью », как  пишет П аукер ,  но это бы ла лиш ь 
неуверенность от того, что оно не знало , улучш ит ли пе
реворот ее полож ение. Эта  неуверенность бы ла оборот
ной стороной уверенности, что в р а м к а х  сущ ествовавш ей 
системы арм и я  сумеет добиться  чего она хочет, без п ря 
мой военной диктатуры .

Б и р м ан с к а я  арм ия  то ж е  родилась  в ходе освободи
тельной борьбы  и то ж е  столкнулась  с несостоятельно
стью гр аж д ан ск о го  реж и м а , но она поступила иначе, чем 
индонезийская. Это м ож но объяснить тем, что во главе  
бирм анской  армии стоял профессиональны й револю цио
нер, а т а к ж е  тем, что в Б и рм е не бы ло  такого  « х а р и зм а 
тического лидера» , как  Сукарно. Тот факт , что д а ж е  пос
ле  того, как  С укари о  серьезно ском п ром етировал  себя 
во время событий 30 сентября  1965 г., армии пон адоби
лось полтора года, чтобы у б рать  его, говорит о м асш табе  
вли ян и я  президента . В середине 50-х годов подобная  по
п ы тка им ела  бы м ало  ш ансов па успех. Н асутион, воз
гл ав л я в ш и й  тогда  «умеренную фракцию », бесспорно, 
это понимал.

Но экстрем истская  ф ракци я , п ош едш ая за Л убисом, 
р а с с у ж д а л а  иначе. Она тож е , к а к  и ф р акц и я  11асутио.на, 
бы ла против коммунистов и против системы п а р л а м е н т 
ской «либеральн ой  дем ократи и» , но не р ассчи ты вала  на 
мирную трансф орм ац ию  реж и м а. В этом смысле р а з л и 
чие м еж ду  ф р акц и ям и  было скорее тактическим — при н
ци пиальны х разногласий  не было, и не случайно после 
п одавления  м ятеж ей  борьба закон чи лась  примирением. 
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Постепенно почти все эти ф ракции стали сп лачи ваться  на 
антикоммунистической платф орм е.

О тчетливый антикоммунистический подтекст всегда 
сквозил в в ы сказы ван и ях  Н асути она  и других военных 
лидеров. Н о точно т а к  ж е, к ак  в Египте, А лж и ре ,  Сирии 
и других аф рикан ских  и азиатских  странах , анти ком м у
низм оф ицерства  всегда  был нап равлен  против местных 
коммунистов, но не  против «м еж дународного  ком м ун из
ма» и социалистических стран.

Один из источников антиком м ун изм а военных связан  
с конкретной политической борьбой.

Д а ж е  те офицеры, которы е по своему общ ественно
му уровню  могли подняться  выш е распространенны х ан 
тикоммунистических предубеж дений, я вл ял и сь  частью 
военной корпорации, ставш ей серьезной политической 
силой. Эта  корп орация  в соответствии с доктриной Н а с у 
тиона за н я л а  клю чевы е позиции в различны х  сф ерах  
государственной и общественной жизни. В р яд  ли арм ия  
стрем и лась  к тому, чтобы у п р а в л я ть  государством  и у с 
тановить  военную д иктатуру , но в лю бом случае ее 
у стр аи вала  система, которая  с о х р ан ял а  за  ней ведущ ее 
полож ение  и обесп ечивала  ей привилегии. Д л я  б оль
ш инства оф ицеров  речь ш ла  о привилегиях  власти , о 
возмож ности  руководить и расп о р яж аться ,  о социальном 
статусе, п рестиж е и авторитете. Н о и д л я  них были не 
б езразли чн ы  м атери альн ы е  льготы, которыми они поль
зовались . Ч асть  ж е  оф ицеров  д у м а л а  п р еж д е  всего
о м атери альн ой  стороне д ел а  и исп ользовала  свое поло
ж ение в гр аж д ан ск о й  ж изни  д л я  личного обогащ ения 6\  
После нац ионализац ии  голлан дских  предприятий возник 
новый сектор экономики, ставший, по существу, вотчи
ной военных. О ф ицеры  вош ли во все в аж н ы е  о р га н и за 
ции, вплоть до государственны х торговых компаний.

Н асутион , зная , что рано или поздно военное п оло
ж ен и е  будет отменено, заб лаговрем ен н о  перевел па 
пенсию сотни офицеров (только в 1959 г. около 300 че
л о в е к ) ,  которые за н я л и  долж ности  преж де  всего в 
нац ионализи рованном  секторе. Ф орм ально  не военно
служ ащ и е , они ф актически  были опорой военного руко
водства в гр аж д ан ско й  жизни. М ногие оф ицеры  на 
действительной служ бе, видя пример уш едш их на пен
сию, п редвкуш али  такую  ж е  солидную кар ьер у  и д ля  
себя. К огда К П И  выступила в 1960 г. против б ю р о к р а 
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тической б урж уазии , прямо обвинив при этом военных 
(о чем будет сказан о  д а л ь ш е ) ,  зн ач и тел ьн ая  часть  о ф и 
церства  почувствовала  в этом непосредственную угрозу 
своим перспективам .

К а к  правильно отмечает Д . Л ев ,  «статут ф ункц ио
нальной группы д а л  арм ии рудим ентарную  форму поли 
тической организац ии, обеспечив ей 'базу д л я  участия в 
политической ж и зни  независимо от чрезвычайного  поло
ж ен ия»  66. Бесспорно, сам  по себе этот статут  ф ункц ио
нальной группы мог быть завоеван  лиш ь на  базе  у к реп ле
ния позиций армии в р езультате  введения чрезвычайного  
полож ения.

Ш ел процесс окончательного превращ ен и я  армии в 
политическую, государственную  силу. А рмия вросла  в 
систему. К а к  пишет Д . Л ев, «элита армии б ы ла  интег
ри рован а  в политическую структуру государства  и была 
удовлетворена. М а л о  что о ставалось  недоступным д ля  
нее, если говорить о политической власти , экономических 
привилегиях и социальном престиж е, сопутствую щем 
политическому и экономическому влиянию... М ногие 
офицеры ф актически  влились в нац иональную  элиту, 
усвоили ее качества , хорошие и п л о х и е » 67.

П ау кер  оценивает  эволю цию  армии следую щ им о б р а 
зом: «Г руппа молодых револю ционеров, отличавш ихся  
скромностью, духом самоотречения и стремлением к д о 
стиж ению  всеобщ его равенства , в зя в ш а я с я  за  оруж ие и 
н ад евш ая  мундиры во имя националистического  и деала, 
пр евр ащ ается  в средних лет  милитаристов, пользую щ и х
ся привилегиями долж ности , статуса  и власти . П осле 
долгих лет  ограничения, когда  повыш ения в чинах п ро
изводились медленно... оф ицеры  сейчас быстро продви
гаю тся по служ ебной лестнице, на них сы плются льготы 
и привилегии... Револю ционны й офицерский корпус И н 
донезии п р евр ащ ается  в м илитаристскую  элиту. Ом ко н 
троли рует  страну или по крайней мере участвует  п 
управлени и  ею не во имя выполнения миссии и д о ст и ж е 
ния и д еал а ,  а ради коры стны х преимущ еств, к а к  псев
дополитическая  партия, постепенно у стр ан яю щ ая  другие 
политические п а р т и и » 68.

Д л я  этой милитаристско-бю рократической  элиты с у 
щ ествовани е  сильной, популярной и у креп ляю щ ей  свои 
позиции в государственной системе политической партии, 
каковой  бы ла  К П И , п р ед ставл ял о  непосредственную 
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угрозу. Д ей ство вал  инстинкт сам осохран ен и я ; м о ж н о  
предполож ить, что, если бы не К П И , а к ак ая-л и бо  д р у 
гая, столь ж е  активн ая  м ассо вая  п ар ти я  б ы ла  опорой 
президента и имела ш ансы  стать  гегемоном н а  п о л и ти 
ческой арене, арм ия т а к ж е  р ас с м ат р и в а л а  бы ее к а к  си
лу, которую необходимо устранить. О дн ако  главны м  ф а к 
тором бы ла все же, н ар яд у  со стремленном уничтож ить 
конкурирую щ ую  политическую силу, идеологическая  
вр аж д а .  В целом зн ачительная  часть офицерства  о п а с а 
л ась , что если К П И  станет  господствующей силой в стра  
не, политическим и м а те р и а л ь н ы м  привилегиям  армии 
придет конец. М ногие офицеры, особенно 'высокопостав
ленные, н е  сомневались, что в лучш ем  случае их уволят  
и за м е н я т  офицер,ари-коммунистами.

Н о  бы ла  и еще одна причина роста враж дебн ости  
арм ии по отношению к К П И . Она с в я за н а  с конкретной 
общеполитической ситуацией, с позицией и политикой 
как  компартии, так  и президента  Сукарно. Эта  причина 
у скори ла  подготовку арм ии к расп р аве  с К П И , ускори ла  
цепь событий, кульм инационны м  пунктом которых стал 
открытый кон ф ли кт  30 сентября  1965 г.

С у к ар н о вская  система « н ап равляем ой  дем ократи и*  
б ы ла  не в состоянии добиться  экономического подъема 
страны  преж де  всего потому, что опора и стерж ень этой 
системы — бю рократическая  б у р ж у ази я  не бы ла з а и н 
тересована  в этом. Только в условиях  разрухи , бесхозяй
ственности и дезорган изаци и  экономики эта прослойка 
могла спокойно п ар ази ти р о вать  и обогащ аться  за  счет 
государства . О здоровлен ие  экономики, упорядочение 
финансов, с таби ли зац и я  ку р са  рупии, установление 
разум н ой  и строгой системы экономии средств, экономии 
валю ты , ограничения и м п о р т а 69, реалистичного п л ан и ро
вания и т. п. могли бы очистить мутную воду, в которой 
лови ла  ры бу новая б у р ж у ази я .  С у щ ествовавш ее  х ао ти 
ческое полож ение бы ло в ее интересах, и поэтому поли 
тика в ели код ерж авн ой  игры, внеш неполитических а в а н 
тюр, о тв лек ав ш ая  вним ание  народа  и о сл аб л я в ш ая  
хозяйство, бы ла  как  нельзя  более вы годна д л я  нее.

Система покоилась на националистической дем агогии  
н дезорган изаци и  экономики — двух главн ы х  условиях 
ее сущ ествования. П оэтому, несм отря  на прогрессивную 
антиимпериалистическую  позицию С укарн о  в м е ж д у н а 
родном п лан е  и на его сочувственное и д р у ж ел ю б н о е
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отношение к левым силам внутри страны, в целом его 
система с точки зрения  р азви ти я  индонезийского о бщ ест
ва о к а з а л а с ь  бесплодной.

Тем больш его  сож ал ен и я  за с л у ж и в а е т  то, что одной 
из органических частей этой системы постепенно стан о
вилась  К ом м унистическая  партия  Индонезии, н ач и н ав
ш ая  свою деятельность  и за в о е в а в ш а я  огромный автори
тет к а к  наи более  стойкий и верный защ и тн и к  н ац и о 
нальн ы х  интересов, к а к  плам енн ы й борец за  народное 
дело.

Р еч ь  идет, разум еется , не о партии в целом, а о той 
«узкой группе из состава  руководства партии», которая, 
к а к  отм ечалось  в «П равде» , «отош ла от учения м а р к с и з 
м а-ленинизм а», п ри няла  на вооруж ен ие  идеи М ао  Ц зэ- 
дуна, которые «ослаби ли идейное и организационное 
влияни е  партии в массах , практически  свели на нет ее 
сопротивляем ость  перед  лицом объединенного н аступле
ния антикоммунистических с и л » 70.

Главной опорой К П И  было крестьянство, но п одлин
ную, боевую поддерж ку  крестьянство  могло о к а за т ь  
лиш ь такой  партии, которая, не ограничиваясь  ф р азам и  
и лозунгам и, действительно п овли яла  бы на ход а г р а р 
ной реф ормы , на д ел е  р а зв ер н у л а  бы эф ф ективную  борь
бу за  л и квидац ию  заси л ья  помещ иков и ростовщиков. 
О дн ако  К П И  не могла этого сделать: проведение а г р а р 
ной реф ормы  нельзя  р ассм атр и в ать  изолированно от 
общ его полож ения в стране. Р ечь  ш ла  не о зло у п о тр еб 
лен и ях  и нечестности отдельных чиновников, а об о р г а 
нических пороках  всей системы, при которой никто не 
был заин тересован  в реш ительном у д ар е  по сельским 
эк сп л у атато р ам , поскольку они были тесно связаны  со 
всей огромной парази ти ческой  ордой, граби вш ей  н ар о д 
ное добро.

Э ф ф ективн ы е и ради кал ьн ы е  преобразован и я  в д ер ев 
не могли были быть осущ ествлены  лиш ь силам и, способ
ными изменить всю систему доверху, развернуть  гл у бо 
кую социальную  революцию. Н о как  могла это сделать  
партия, руководство которой вросло в систему « н ап р ав 
ляем ой  дем ократи и»?  Сукарно, — а он у ж е  давн о  пере
стал  и д у м ать  о глубоких внутренних п р ео б р азо в ан и я х — 
увлекся  в ел и ко д ер ж авн ы м и  проектами, все глубж е  по
п а д а л  в зависимость от бурж уазно-бю рократи ческой  
элиты, протививш ейся всяким серьезным переменам. 
104



Авторитет К П И  среди крестьян неминуемо д олж ен  был 
начать  падать .

Айдит добился, что партия с т ал а  одной из главны х 
политических сил реж и м а , но беда  бы ла  в том, что р е 
ж им  все больш е о б н ар у ж и в ал  свою гнилость и несостоя
тельность. Он д е р ж а л с я  в основном на личности С у к а р 
но; все, что стояло «ниже», стрем ительно т е р ял о  авто р и 
тет, в том числе и компартия.

«Руководство  К П И , — отм ечал  ж у р н а л  „ К о м м у 
нист", — плелось в хвосте у Сукарно... постепенно у т р а 
чивало классовы е позиции, по существу, становилось на 
путь беспринципного союза с б у р ж у а з и е й » 71.

Упомянем т а к ж е  о сближ ении К П И  с К П К . Этот 
вопрос вы ходит за  рам ки  р ассм атри ваем ой  темы, но не
обходимо подчеркнуть, что, солидари зи ровавш и сь  с л и 
нией китайского руководства  в м еж дун ародн ом  ком м у
нистическом дви ж ен и и  (что, впрочем, соответствовало  
государственной политике С у к ар н о ) ,  ком п арти я  И н д о н е 
зии не только  п одорвала  свои позиции во внеш нем плане, 
о т к а за л а с ь  от помощи и совета своих искренних друзей, 
но и о сл аб и л а  свое полож ение  внутри И ндонезии, где 
китайцы (с которыми ассоциировалось  представление  о 
ростовщ и к ах-эксп луататорах )  бы ли крайне  непопулярны.

К а к  пишет А. Ю. Ю рьев, «влияние м ао и зм а  на К И И  
привело к тому, что руководители партии не сумели 
увидеть з а  антиимпериалистическим и лозун гам и  госу
дарственной власти  классовое п ерерож дени е  „ н а п р а в л я е 
мой д е м о к р а т и и " » 72.

С воеобразие  полож ения  К П И  в системе С укарн о  з а 
клю чалось  в том, что, хотя она, будучи марксистской 
партией, не могла не кри ти ковать  парази ти ческую  про
слойку, п ри сваи вавш ую  б огатства  страны, эту борьбу 
К П И  могла вести вполсилы, как  бы с р а ж а я с ь  одной 
рукой, в то время как  д р у гая  рука связана . С вящ ен н ая  
особа президента б ы ла  вне критики. С оздалось  п а р а д о к 
сальное полож ение. П о д д е р ж и в а я  С укарно, К П И  укр еп 
л я л а  систему, против которой вы ступала.

Р езк о  обвиняя  бю рократических  капиталистов , у к а 
зы в ая  на реакционный хар актер  политики п рави тельства , 
половинчатость реформ, невыполнение планов  эконом и
ческого развития , на черепаш ьи темпы проведения а г р а р 
ной реф ормы  и т. п., коммунисты в то  ж е  время всячески 
поддерж и вали  И превозносили Сукарно, к ак  будто бы не
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он нес главную  ответственность за  политику п р ави тел ь 
ства. Все требовани я  перемен, реорганизации кабинета , 
при няти я  реш ительны х мер против реакции и т. п. а д р е 
совались  неизвестно кому. П од о бн ая  критика, естествен
но, не могла быть по-настоящ ем у действенной, но она 
в ы зы в а л а  р а зд р аж е н и е  тех, кто был ее объектом. В п ер 
вую очередь это касал о сь  армии; н ем ал ая  часть оф ице
ров входила  в состав той самой бю рократической  бу р 
ж у ази и , которую кри ти ковала  К П И .

В аж н ой  вехой на пути ухудш ения отнош ений м еж ду  
армией и К П И  было заявл ен и е  П олитбю ро К П И  от 
8 ию ля 1960 г. И м ея  в виду результаты  управлени я  бы в
шими голлан дским и предприятиям и, взяты м и под конт
роль военной адм инистрации , П олитбю ро заявило : 
«Т рудящ иеся  массы надеялись , что п ередача  п ред п ри я
тий будет использована д ля  того, чтобы служ и ть  интере
сам народа  и улучш ить условия  ж и зни  трудящ ихся . Эти 
н ад еж д ы  абсолю тно не оправдались . Ф акт, что данны е 
предприятия  были поставлены  под контроль оп ределен 
ных групп, которы е относились к рабочим еще хуже, чем 
иностранные хозяева.

В лиятельн ы е элем енты  этих групп консолидировались  
в б у р ж у азн у ю  группу, которая  кон троли ровала  го су дар 
ственный ап п ар ат  и исп ользовала  его в своих м а те р и а л ь 
ных интересах; из этих элементов о б р азо вал и сь  бю ро
кратические  капиталисты , которые угнетали  к а к  рабочий 
класс, т а к  и национальную  б у р ж у ази ю  и стали той ср е 
дой, которая  со зд ал а  им п ери алистам  благопри ятн ы е 
условия д л я  осущ ествления своей политики э к с п л у а т а 
ции и г р а б е ж а » 73.

Это был прямой вызов военной верхушке. К П И  от
крыто осудила министров обороны, труда  и иностранных 
дел, которые, будучи военными, входили в правительство. 
П ар ти я  о б ъ ясн ял а  з а т я ж к у  с подавлением  кон трреволю 
ционных м ятеж ей  тем, что лица, «ответственные за  б ез
опасность (иными словами, руководители вооруж енны х 
сил. — Г. М .) ,  трати ли  энергию не столько на борьбу с 
м ятеж н и кам и , сколько на подавление  прогрессивных 
дем ократи чески х  движ ени й, считая  своей важ н ей ш ей  
зад ачей  борьбу против н ар о д а  и К П И ».

Военные, превративш иеся  в бю рократических  к а п и 
талистов, были н азван ы  в заявлен и и  частью класса  ком 
п радоров  74.
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Р е а к ц и я  военных б ы ла  быстрой и резкой. Группа' 
солдат , прибывш их на дж ип е, о к руж и ла  дом одного из 
секретарей  Ц К  К П И , С а к и р м а н а ,  и похитила его на не
сколько дней. 18 ию ля генерал  Н асути он  заяви л ,  что 
«политика прави тельства  И ндонезии пользуется  п о д 
д ер ж ко й  больш инства  народа  и не при знается  лиш ь 
меньшинством, вклю чая  м ятеж ников  и ком м унистиче
скую п а р т и ю » 75. Н а  следую щ ий день по п р и казу  На- 
сутиона все члены П олитбю ро К П И  были вы званы  воен
ными в ластям и  Д ж а к а р т ы ,  чтобы д ать  объяснения по 
поводу зая в л ен и я  8 июля.

Это бы л первый серьезный открытый кон ф ли кт  м е ж 
ду армией и К П И . С укарн о  уд ал о сь  его зам ять , но с 
этого момента стало  ясно, что на политической арене 
И ндонезии, готовясь к реш аю щ ей борьбе, противостоят 
друг  другу  две крупные силы.

В сентябре 1960 г. ком андую щ ие территориальны м и 
соединениями на основании зак о н а  о чрезвычайном по
лож ении н ач али  зап р ещ ать  местные организац ии  К П И . 
С укарн о  приш лось вм еш аться  и созвать специальное со
вещ ан ие  всех адм инистраторов . Н а  этом совещании п р е 
зидент в зял  К П И  под защ и ту  и осудил антикоммунизм . 
Н асутион молчал, понимая, что бросать  вызов п рези 
денту  бессмысленно, во всяком  случае  преж деврем енно. 
П рим ерно тогда же, пользуясь  тем, что С укарн о  вы 
ехал за  границу, часть высш их офицеров н а стаи в ал а  на 
взятии власти . Это были территориальны е ком ан дую щ и е 
и нач альн и к  военной разведк и  — наи более  ан ти к ом м у
нистически настроенные офицеры, незадолго  до этого 
ставш ие ин ици аторам и создания совместно с М аш уми и 
другими правы м и партиям и т а к  н азы ваем ой  Д е м о к р а т и 
ческой лиги, не скры вавш ей  своей враж дебн ости  к К П И . 
Н асутион с присущей ему осторож ностью  не п о д дер ж ав  
эту линию действий. Вернувшись, С укарн о  распустил 
Д ем ократи ческую  л и г у ?®.

Н асути он  н ач ал  борьбу с К П И  с другого  конца: в 
соответствии со своей концепцией он реш ил преж де  вс;-  
го завер ш и ть  превращ ение  арм ии в политическую и со
циальную  силу в полном смысле слова. Д л я  этого надо  
бы ло привлечь на свою сторону массы. А рм ия п ы тал ась  
взять  под контроль Н ац и он альн ы й  фронт и организации 
«ф ункциональны х групп», но это о казал о сь  весьма т р у д 
ным делом. Тем не менее рабо та  средн «функциоиаль-
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ных групп» п р о д олж алась .  Так, например, арм ия  со з 
д а л а  конкурирую щ ую  с С О Б С И  корпоративную  ор ган и 
зац и ю  в промы ш ленности — С О К С И 77.

О дн ако  главны е усилия в социальном плане  Т Н И  
п р и л а га л а  не в городе, а в деревне. А м ериканский к о р 
респондент приводил слова  одного полковника: «В д е 
ревне мы совершили револю цию  и победили голландцев. 
И именно здесь мы до лж н ы  победить коммунистов» 7а.

З а д а ч а  арм ии о б легч алась  тем, что население уж е 
было зн ак о м о  с ней к ак  с общественной и хозяйственной 
организацией . Н асутион д авн о  р а зр а б о т а л  доктрины  
«территориальной войны» и «гр аж д ан ско й  миссии» а р 
мии. Д о ктр и н а  «территориальной  войны» основы валась  
на опыте сопротивления голлан дской  агрессии; суть ее 
з а к л ю ч а л а с ь  в рассредоточении вооруж енны х сил и о р г а 
низации отпора врагу  в сельской местности совместно 
с крестьянам и, причем арм ейское  руководство р уководи 
ло одновременно военной, адм инистративной и хозяйст
венной сф ерами . Н асутион, руководивш ий войной п р о 
тив голлан дц ев  на Яве, ввел и проверил эту  систему 
партизан ской  войны, что п олож и ло  н ачало  контакту  
Т Н И  с крестьянством. П осле  введения чрезвычайного  
п олож ен ия  арм ейские  ком андиры  стали  главн ы м и  л ю д ь 
ми на  местах. А рм ия см ещ ал а  деревенских старост, го 
товила  адм инистраторов , созы вала  представителей мест
ных властей  на специальны е совещ ания  — своего рода 
курсы политической подготовки.

Все это создало  условия д л я  создан ия  целой системы 
участия  арм ии в гр аж д ан ско й  жизни . Эта система п олу
чила назван ие  «граж дан ской  миссии» ( с т 1  г ги ззтп ) .  
О на н а ч а л а  д ей ствовать  в 1962 г., когда встал  вопрос о 
том, что д ел а т ь  с огромной армией, созданной д л я  в т о р 
ж ен и я  на З а п а д н ы й  И риан . Голлан дц ы  согласились пе
р едать  эту территорию  временной адм инистрации О О Н  
1 октября  1962 г., но подобный исход предвиделся  у ж е  
значительно  раньш е, и п рави тельство  стало  о бсуж дать  
упомянутую  проблему. Д ем о б и л и зац и я  десятков  тысяч 
солдат  в ы зв ал а  бы больш ие трудности и м огла  привести 
к серьезным волнениям , так  к а к  не было возмож ности  
обеспечить их работой. Б ы ло  решено создать  своего ро
да  «трудовую  армию». Е щ е до окончания  конфликта, 
22 июня 1962 г., Н асутион заяви л :  « К а к  только эта д о л 
гая  кам п ан и я  закончится, вооруж енны е силы до лж н ы
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будут зан яться  более производительны м и зад ач ам и . 
П усть  ж е  войска о б р атя т  вни м ан ие  не на оборону и о б е с 
печение безопасности, а сконцентрирую тся па строитель
стве со ци али зм а  в наш ей прекрасной стране» 79.

П олитический смысл «гр аж д ан ско й  миссии» не вы зы 
вал  сомнений. Это бы ла, к а к  прави льн о  отмечал  Д .  Л ев, 
«попытка арм ии вступить в соревнование с К П П  на по
прищ е работы  с м а с с а м и » 80.

О ф ицеры  и серж ан ты  проходили специальны е курсы, 
д ли вш и еся  от 10 до 15 недель. Н а  курсах  изучались т а 
кие предметы, к а к  о рганизац ия  административного  
управлен и я  в сельской местности, сельское хозяйство, 
здравоохран ение , основы п артизан ской  войны и «наука  
информации», которую ам ерикан ский  ж у р н ал и ст  х а р а к 
теризует как  «антикоммунистическую  проп аган ду  в 
сильны х д о з а х » 81.

«В деревн ях  на З а п а д н о й  Я ве  лейтенанты  учат  к р е 
стьян грам оте  с помощью больш их карточек  с буквами, 
а серж ан ты  пок азы ваю т  д ом аш н и м  х озяй к ам , как  очи
щ ать  в о д у » 82. Одной из первых вклю чи лась  в « г р а ж д а н 
скую миссию» отборн ая  дивизи я  «Силиванги» во главе  
с ген ералом  Аджи.

О ф ици альн о  « г р а ж д а н с к а я  миссия» армии бы ла  
о ф орм лен а  президентским декретом  №  371 от 1962 г., 
гласивш им: «Соединения вооруж енны х сил будут исп оль
зованы  д л я  осущ ествления  прави тельствен ны х проектов 
в области  производства  и р а с п р е д ел е н и я » 83.

К ом п лекс  мероприятий, осущ ествлявш ихся  армией в 
р а м к а х  этого д ек р ета  и в порядке  вы полнения « г р а ж 
дан ской  миссии», получил н азван и е  «О пераци я  К ар ья»  
(кар ья  о зн ач ает  «труд»).  П о д а н н ы м  Н асути она , к 1964 г. 
бы ли проведены следую щ ие м ероприятия: возвращ ен о  
беж енцев  —  389 тыс. человек, построено 10 773 дома, по
строено или отремонтировано 524 ш кольны х здания, 
928 мостов, 2201 км  дорог, 103 поликлиники, 402 плоти
ны, 102 к ан ал а ,  осуш ена площ адь  в 290 кв. км, возделан о  
под посадки ри са  29 тыс. га  земли, на зем лян ы х  р аботах  
вырыто 80 тыс. куб. м  грунта, распределено  около 
3 тыс. голов скота и т. п. В различны х район ах  страны 
воинские части осваи вали  целинные и засуш ли вы е зе м 
ли, в озд елы вали  рисовые поля, боролись с вреди телям и  
растений, р асп ред еляли  среди крестьян продовольствие и 
семена, помогали в строительстве пром ы ш ленны х п ред 
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приятии, ремонте посадочных площ адок  аэродромов 
и т. п . 84.

А рмия р ас п о л а га л а  больш им собственным хозяйством 
и финансовы м и ресурсами независимо от бю дж етны х 
ассигнований на ее нужды. О на сам остоятельно  совер 
ш а л а  крупные деловы е операции. Д и в и зи я  «Силиванги», 
р аскв ар ти р о в ан н ая  в районе Бан дун га ,  им ела  свои к а у 
чуковые плантаци и  и непосредственно п р о д ав ал а  на 
иностранны х ры нках каучук  и пряности, самостоятельно 
импортируя сырье и зап асн ы е  части д л я  своих м астер 
ских. Т аки е  ж е  операции осущ ествляло  военное ком ан до
вание па С у м а т р е 85.

П одводя  итоги, мож но сказать , что к середине 60-х 
годов ин дон езийская  арм ия  п р еврати лась  в крупнейш ую 
в стране организованную  политическую и экономическую  
силу, в гигантский сам одовлею щ ий механизм , в о б щ е
ственную корпорацию , распространивш ую  активность на 
все сферы ж и зни  страны. «Э волю ция индонезийской а р 
мии к а к  политической организации, —  справедли во  пи
сал  Д . Л ев , —  у н и к а л ь н а » 86. Д ей ству я  в условиях  не 
г р аж д ан ск о го  реж и м а , а военной диктатуры , арм ия  д о 
билась  такого  веса и влияния в ж и зни  государства , 
каким и  не о б л а д а л а  почти ни одна арм ия  в мире, за  
исклю чением, мож ет быть, таких  стран, как  Б и р м а, Б р а 
зилия. Во многих стран ах  «третьего мира»  арм ия  непо
средственно стоит у власти, но ее господство носит 
хар актер  верхушечной военной диктатуры . В ряде стран 
она вы ступ ает  к а к  арбитр  в момент национального  к р и 
зиса. В И ндонезии  арм и я  до 1966 г. не у с т ан а в л и в а л а  
военной д и к тату р ы  и не свергала  правительства, но ее 
роль и влияни е  были неизмеримо глубж е, т а к  к а к  она 
укорен и лась  в обществе, вп лелась  в социальную  струк- 
туру.

К а к  б ы вает  свойственно корп орациям , достигш им 
влияни я  и привилегий, арм ия  в И ндонезии ст ал а  з а б о 
титься в первую  очередь о самосохранении, закреплении 
своих льгот, сохранении статус-кво. Н ар у ш и ть  его, о п ро
кинуть слож ивш ий ся  порядок  реально  могла лиш ь одна 
сила —  К П П . П ока  она сущ ествовала  к а к  вл и ятел ьн ая  
партия, арм ей ская  верхуш ка  не могла чувствовать  себя 
в безопасности.

К а к  у ж е  говорилось, эта причина н ар яд у  с другой, 
идейно-психологической, о б ъ ясн ял а  неуклонно в о зр а с т ав 
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шую в раж дебн ость  армии по отношению к К П И . Н о это 
еще не все.

Д о  сих пор мы рассм атр и вал и  арм ию  к ак  нечто д ел ь 
ное. Н а  самом деле  полож ение было несколько  иное. 
В армии сущ ествовало  личное соперничество среди вы с
ших офицеров (так, в последние годы Сукарно, исп оль
зуя честолю бивые устрем ления  ген ерала  Яни, продвигал  
его в ущ ерб  Н асутиону и н азн ачил  ком андую щ им  сухо
путной ар м и ей ) ,  были различны е гр у п п и ровки , м еж ду  
которыми имелись политические расхож дения . В военно- 
воздуш ны х силах, которыми ком ан довал  близкий к ком 
м уни стам  О м ар  Д ан и , было много офицеров левы х у б е ж 
дений; ряд  офицеров-летчиков были связаны  с К П Й . Н о  
д а ж е  основное ядро  оф ицерства , настроенное анти к ом м у
нистически, не было монолитным. С ущ ествовали  р а зл и ч 
ные причины антиком м ун изм а офицеров. Ч асть  о ф и ц ер 
ства действительно слилась  с бю рократической б у р ж у а 
зией, коррум п и ровалась  и видела в коммунистах  только 
силу, угр о ж авш у ю  их привилегиям  и м атери альн ы м  
интересам. Д р у г а я  часть о п асал ась  главны м  образом  
того, что гегемония коммунистов будет о зн ачать  конец 
их личной карьеры , к ак  и падение  роли арм ии вообще. 
Ч асть  офицеров, б ли зкая  к п равы м  м усульм анским  о р г а 
низациям , р а зд ел я л а  их предубеж дени е  против ком м у
нистов.

В н ач але  60-х годов К П И  вы двинула два  т р е б о в а 
ния: сф орм и ровать  кабин ет  Н А С А К О М а 87 и провести 
всеобщ ие выборы. В д о к л ад е  на V II  съезде  К П И  
(1962 г.) 88 Айдит заяви л ,  что это основные требовани я  
партии. К абинет  Н А С А К О М а озн ачал  вклю чение к о м 
мунистов в прави тельство  «на полных п равах»  (а не па 
второстепенных постах в общем «больш ом» кабинете, 
как  это сделал  С у к а р н о ) . Это требование было выгодно 
Сукарно: потом он всегда использовал  его д ля  ш ан та ж а  
армии. Н асутион  впоследствии у т в е р ж д а л ,  что, когда он 
предупредил президента  о растущ ей угрозе  со стороны 
К П И , тот обвинил его в том, что он болен ненавистью к 
коммунистам. Н асутион т а к ж е  зая в и л ,  что С укарно  
«блокировал»  кам п ан ию  против п р од аж н ы х  министров.

Е щ е в своей традиционной речи 17 августа  1961 г. 
С укарн о  весьма недвусмысленно предупредил армию: 
«Н е вооруж енны е силы, не винтовка н ап р авл яю т  М анн- 
пол, а М анипол н а п р ав л я е т  вооруж енны е силы и вин тов
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ку! Н е  переворачивайте  этот принцип, не ставьте  его с 
ног на голову! П ереворачи вать  его — значит  уклон яться  
в сторону ф аш и зм а»  89.

В 1965 г. К П И  вы двинула  два  требовани я: провести 
«насаком и зацию » армии и сф орм и ровать  «пятую силу» 
(т. е. вооруж енную  народную милицию в дополнение к 
сущ ествую щ им трем родам  войск — армии, флоту, В ВС 
и полиции). « Н асак о м и зац и я »  арм ии о зн ач ал а  н а зн а ч е 
ние в армейские части политических комиссаров, по всей 
видимости из числа коммунистов. С ук арн о  одобрил 
принцип « н асаком и зации »  армии.

Н асту п и л  критический момент. С толкновение двух 
сторон неумолимо при ближ алось . Л егко  понять, чем 
были вы зван ы  требовани я  К П И : чувствуя н ар аставш у ю  
угрозу  со стороны армии, коммунисты реш или о б езо п а 
сить себя от возм ож ности  второго М ад и у н а  сам ы м  есте
ственным и логичным способом — за н я в  в а ж н ы е  пози
ции внутри самой армии и об р азо в ав  в качестве  проти
вовеса ей и «подстраховки» гр аж д ан ск и е  вооруж енны е 
ф орм и рован и я  под своим контролем. П онятно, с другой 
стороны, что военная вер х у ш к а  б ы ла  крайне  в стр ев о ж е
на требо ван и ям и  «насаком и зации »  армии: это был, к а к  
отм ечает  Д ом м ен , «вопрос ж и зн и  или смерти д л я  армии 
к ак  независимой политической с и л ы » 90.

Все с нетерпением ж д а л и  реакции Сукарпо. П р и б л и 
ж а л а с ь  д а т а  17 августа  —  нац иональны й праздни к , по 
традиц ии отмечаемый больш ой програм м ной речью пре
зидента. Н асути он  настаивал , чтобы в речи С укарн о  
отклонил идею создания  «пятой силы». О дн ако  п рези 
дент  не послуш ался  е г о 91. В речи С укарн о  цитировал  
ст. 30 конституции 1945 г., в которой говорится: « К а ж 
дый г р а ж д а н и н  имеет  право и д о л ж е н  участвовать  в з а 
щите государства» . Это расценили к ак  подведение тео 
ретической базы  под идею создан ия  «пятой силы». 
С ук арн о  заяви л : «П осле тщ ательного  рассм отрения  э т о 
го вопроса я, как  верховный главн оком ан дую щ и й  воору
ж ен ны м и силами, приму решение».

П о  оценке о бозревателя  « Р и н аш и та» ,  С укарн о  тем 
самы м д а л  понять, что склонен «принять требование, с 
которым к нему у ж е  некоторое врем я  о б р ащ ал и сь  левы е 
силы, вклю чая  К П И : р а зд ат ь  оруж и е  крестьянам  и р а 
бочим и создать  народную  м и л и ц и ю » 92. В р яд  ли С у к ар 
но соби рался  создать  «пятую силу». П о всей видимости, 
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он хотел использовать  это требование для  д авл ен и я  на 
военных. Н о если бы оно и было осущ ествлено, то см ер
тельной угрозы  д л я  армии это не представляло : в случае 
откры того  военного столкновения на стороне регулярны х 
войск всегда было бы п о д авл яю щ ее  превосходство. 
С ерьезнее  обстояло дело  с «насаком и зацией »  в о о р у ж ен 
ных сил: осущ ествление этой идеи озн ач ал о  бы, что на 
всех уровнях  от батал ьо н а  и выш е бы ли б ы  созданы 
«советы Н А С А К О М а»  и кадровы е военные потеряли бы 
монополию власти  в своей собственной вотчине. Этого 
арм ей ск ая  верхуш ка  ни в коем случае  не соби ралась  
допустить.

К лету  1965 г. активи зировались  левы е  элем енты  в 
вооруж енны х силах. К ом андую щ ий ВВС О м ар  Д ан и  
ввел курс м арксистской  теории в военных авиационны х 
к о л л е д ж а х 93. П одозрительн ость  высшего армейского 
оф ицерства  усиливалась.

В сентябре Айдит в одной из речей заяви л ,  что «ро
дина берем енна революцией». Военная верхуш ка  р а с ц е 
нила это как  п р и зн ак  того, что коммунисты готовят 
вооруж ен ное  вы ступление с привлечением м асс  и с у ч а 
стием какой-то части армии, находящ ейся  под их в л и я 
нием.

В какой  мере военные действительно верили в р е а л ь 
ную возм ож н ость  подобного выступления, с к азать  т р у д 
но. В аж н о , что они получили аргумент д л я  о п р ав д ан и я  
собственного у д ар а  по К П И , который они готовили д а в 
но. Ш ум и ха  вокруг вопроса о создании «пятой силы» и 
«насаком и зации »  армии, равно к ак  и ш ироко р асп р о 
странивш иеся  слухи о резком  ухудшении состояния з д о 
ровья С укарн о , со зд авал и  благоприятную  атмосф еру 
д л я  осущ ествления насильственной политической акции, 
имевш ей целыо лиш ить К П И  ее позиций и ради кал ьн ы м  
образом  изменить соотношение сил в стране в пользу 
армии. Н о военным не приш лось изобретать  предлог  д ля  
такой  акции. Авантю ристические действия  группы Су- 
п ар д ж о  — Унтунга, н ачаты е 30 сентября  и одобренные 
частью руководства  К П И , д ал и  армейской верхуш ке  все 
необходимые аргументы  д л я  расп равы  с коммунистами, 
л и квидац ии  системы С укарн о  и установления  военного 
реж и м а.

В П аки стан е  в октябр е  1958 г. произошел военный 
переворот, которому п редш ествовал  неуклонно н арастав -  
8 З а к а з  775 1 }3



ший кризис политической системы, установленной после 
ухода английских колонизаторов.

П ринципом, легшим в основу о б р азо ван и я  П а к и с т а 
на, бы ла  религия. Это государство  возникло не на баз'5 
сущ ествования  или хотя бы ф орм ирования  нации, а на 
основе ж е л а н и я  создать  нацию, руководствуясь принци
пом при надлеж ности  к  единой религии. И скусственное 
государственное образование , П а к и с та н  с сам ого  н ач ала  
испыты вал  огромные трудности. П ри разделе  И ндии к 
П а к и с та н у  отош ла наиболее  отстал ая  в промыш ленном 
отношении часть субконтинента. И з  14 с половиной ты 
сяч промы ш ленны х предприятий, сущ ествовавш и х в стр а 
не до р азд ел а ,  П аки стан у  досталось  лиш ь около п олуто
ра тысяч. 9/ ю экспорта П а к и с та н а  составляло  сырье. Н е  
х ватал о  ни средств, ни кадров. П одъ ем  сельского х о зяй 
ства торм озился  нищетой и незаинтересованностью  кр е 
стьян, з а к а б а л е н н ы х  помещ иками, отсутствием техниче
ской базы  д л я  модернизации.

Б урж уазно-пом ещ ич ьи  партии , как  М у сульм ан ская  
лига, т а к  и те, которые ее сменили, бы ли не в состоянии 
реш ить ни одной серьезной проблемы. Н а  арене го су дар 
ственной ж и зн и  копошились политические пигмеи, р в а в 
шие друг  у д руга  куски пирога, погрязш ие в н еп реры в
ных склоках  и беззастенчивой коррупции. З а  семь лет  — 
с 1951 по 1958 г. — сменилось шесть правительств. Н а  
фоне неуклонной д егр ад ац и и  политической жизни, роста 
коррупции, грызни политиканов только  арм ия  выгодно 
в ы д ел ял ась  своей монолитностью и непричастностью к 
с к а н д а л а м  и склокам.

П ак и стан ск ая  арм ия  б ы ла  частью  колониальной а р 
мии, созданной англичанам и  в Индии. П осле п р о в о згл а 
шения независимости  в ней, кроме ко м ан довани я , почти 
ничего не изменилось. К ак  и в колон иальны е времена, 
солдаты  ком п лектовали сь  почти исклю чительно из з а 
падны х районов. Бен гальц ев  среди солдат  было лиш ь 
10%, а среди офицеров — ещ е меньше. О фицеры  в б о л ь 
ш инстве своем были сыновьями помещ иков из П е н д ж а 
ба, вы ходцами из аристократической  элиты. П осле  п р о 
ведения земельной реф ормы  обнаруж илось , что некото
рые генералы  сами владею т  зем ельны м и участкам и , 
п ревы ш аю щ им и установленную  новым закон ом  весьма 
высокую норму.

Н аци оналисти чески  настроенную городскую интелли
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генцию англичане  стар ал и сь  по допускать  в офицерский 
корпус.

И з среды богатой земельно® аристократии  вы ш ел н 
сам главноком андую щ ий — Айюб Хан.

Х ар ак тер н ая  черта пакистанской (равно как  и индий
ской) бю рократии , гр аж д ан ско й  и военной, —  п р о за п а д 
ная, п роан гли йская  ориентация, обусловленн ая  ф орм и 
рованием  этой бю рократии. А м ериканский автор Борис 
п и сал  о пакистан ских  чиновниках: «Их б р ал и  д л я  обуче
ния в раннем  возрасте, когда они были еще достаточно 
мягкими и податливы ми, чтобы усвоить новые ценности и 
привязанности. П роцесс  отбора и вся п р о гр ам м а  обуче
ния были таковы , что м олоды е лю ди отры вали сь  от м е
стных корней. И х главное  преимущ ество  состояло в со
вершенном владении английским  язы ком , они ци ти рова
ли главны м  об разом  Ш експира , Л окка .. .  И х  за д ач а  
состояла  в том, чтобы подняться выше ограниченного 
горизонта их родного общ ества  и посвятить ж и знь  слу
ж ению  центральном у (хотя и колониальном у) п рави тел ь 
ству» 94.

Все это  в полной мере относится и к воспитанным 
англичанам и  офицерским кадрам . Говоря о них, ф р а н 
цузский автор отм ечал , что они «либералы  по своему 
духу. Б ез  сомнения, они бы вы брали  п арлам ентский  
реж и м  англо-саксонского  т и п а » 93. Йо, когда они уви де
ли, что парлам ен тски й  реж и м , установленны й □ П а к и 
стане, о к а за л с я  совершенно несостоятельным, страна 
з а ш л а  в тупик и это в ы звал о  недовольство народа, г р о 
зивш ее  взрывом, который мог бы опрокинуть у стан о в 
ленный п орядок  вещей, — офицеры без колебаний пошли 
на зам ен у  этого р еж и м а  другим , непредставительны м  и 
авторитарн ы м , по зато  способным предотвратить  к р у ш е
ние тех общ ественных основ, которые отвечали  их инте
ресам  и интересам  помещичьей среды, из которой они 
выш ли. В этом и за к л ю ч ал ся  смысл переворота  1958 г., 
приведш его  к власти  Айюб Хана.

Генерал  М о х ам м ед  Айюб Хан был типичным п ред 
ставителем  описанной категории оф ицерства . Сын пом е
щ ика, учивш ийся в английской военной академ ии  Сэпд- 
херст, он к моменту провозглаш ения  независимости сл у 
ж и л  в П ен д ж аб е ,  затем  участвовал  в военных дей ст
виях в К аш м и ре ,  а впоследствии ком ан довал  во о р у ж ен 
ными силам и в Восточном П аки стане . Его назначение
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па д о лж н о сть  главноком андую щ его  в сентябре 1950 г. 
д л я  многих бы ло неож иданностью , так  к ак  бы ли и более 
засл у ж ен н ы е  военачальники. Н о последние бы ли у ж е  
связан ы  с политическими группировкам и и, в частности, 
п р оявляли  недовольство  политикой Л и а к а т  Али Х ана  в 
каш м ирском  вопросе, считая его слиш ком «мягким». 
Айюб Х ан в политику не в м еш и вался  и бы л известен а 
военных кругах  только  тем, что ещ е в 1933 г. писал о 
потенциальном в к л ад е  армии в строительство н а ц и и 96. 
По-видимому, Л и а к а т  Али Хаи и вы б р ал  его на д о л ж 
ность главноком андую щ его  потому, что, о б л а д а я  б ез
укоризненной репутацией оф ицера, Айюб Хан в то ж е  
время стоял в стороне от политики.

Ш ли  годы, авторитет  гр аж д ан ск о й  власти п адал , 
новый президент И скан дер  М и р за  —  сам бывший гене
р а л — не мог «навести порядок», и некоторые военные и 
гр аж д ан ск и е  круги стали  все более настойчиво в ы с та в 
л я ть  кан ди датуру  Айюб Х ана  к а к  «сильного человека», 
способного спасти отечество. М еж д у  тем успехи, о д ер 
ж ан н ы е  арм ией  в борьбе с восстаниям и пограничных 
племен, укреп или самоуверенность офицеров и поднялн 
их престиж  в собственных глазах ,  а т а к ж е  и в общ ест
венном мнении. Н а  фоне м а р а з м а  политиканов э ф ф е к 
тивность армии вы д ел ял ась  весьма наглядно.

О ф ици альн ы й историограф  пакистан ской  армии Фа- 
з а л  М оким Хаи т а к  описывает  обстановку, предш ество
вавш ую  перевороту: «С тр ан а  ш ла  все д ал ь ш е  по пути 
к банкротству . Н ар о дн ы е  массы находились в н едоум е
нии, растерянности , бы ли разочарован ы , многие приш ли 
в отчаяние. Генерал  Айюб Хан находился  под постоян
ным давлен ием . О тдельны е старш ие  оф ицеры  пы тались 
убедить его сделать  реш ительны й шаг. К огда  он совер 
ш ал  семидневную  поездку  по Восточному П аки стан у  в 
н ач але  1957 г., ком андир  14-й дивизии генерал-м айор  
У м р ао  устроил ему несколько встреч с различны м и 
политическими лидерам и , чтобы те обрисовали  п л ач ев 
ное состояние страны. Генерал  Айюб терпеливо их в ы 
сл у ш а л  и сказал :  „Е сли  народ  ж е л а е т  меня, я не у к л о 
нюсь от своего д о л г а " » 97.

В ап р ел е  1957 г., на еж егодном  совещ ании ком ан ди 
ров дивизий, некоторые генералы  заяви ли , что страна 
угрож ает  полная  а н а р х и я 98. К  этому времени у ж е  стало 
ясно, что старш ее  офицерство  у трати ло  доверие к режи- 
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му И ск ан д ер а  М ирзы  и в о зл а га ет  н ад еж д ы  на Айюб 
Х ана.

С рок  полномочий Айюб Х ана  на посту гл ав н о к о м ан 
дую щ его  вооруж ен ны м и силам и истекал  в ян вар е  
1959 г . " .  З а  три месяца до истечения срока он совер
шил переворот и пришел к власти.

П ереворот  в н ачале  вы лился в не совсем обычную 
форму: от имени прези дента  бы ло о б ъ явлен о  военное 
полож ение  и Айюб Хан назн ачен  главны м военным а д 
министратором . Н о эта  акция б ы ла  при зван а  создать  
иллю зию  соблю дения  законности. В действительности 
8 о ктябр я  1958 г. арм ия  за х в а т и л а  власть  по п ри казу  
главноком андую щ его . Ф а за л  М оким Х ан расск азы вает  
об этом подробно и вполне откровенно:

«По получении п ри каза  из К а р а ч и  н ачальник  гене
рального  ш таба  взял ся  за  вы полнение порученной ему 
задачи  —  подготовить взятие  власти... О б щ а я  такти ч е 
с к а я  схема бы ла  готова и одобрена  генералом  М о х ам м е
дом Айюб Ханом 30 сентября. 3 октября  1958 г. н а 
чальн ик  генерального  ш таба  с несколькими оф ицерам и  
прибыл в К ар ачи  и создал  временную ш таб -квар ти р у  в 
военном лагере; впоследствии она стал а  ш табом  Г л а в 
ного военного адм и нистратора . Д е н ь  „ Д “ был назначен  
главноком андую щ им  на середину октября , установление 
точной д аты  было оставлено  па усмотрение н ачальн и к а  
генерального  ш таба , которому предстояло принять соот
ветствую щ ее решение в К арачи . О дн ако  6 о ктябр я  со
стоялись больш ие дем он страци и  сторонников М у су л ь
манской лиги у в о к з ал а  в К а р а ч и  в честь приезда  п ред 
седателя  партии, и полиция, чтобы разогн ать  толпу, бы ла 
вы н уж ден а  пустить в ход слезоточивый газ. С итуация  
п ри н яла  столь серьезный х арактер ,  что было решено вв е 
сти военное полож ение по всей стране в ночь на 7 о к т я б 
ря. П л а н  был р азр або тан ,  войска, необходимые д л я  опе
рации, находились поблизости —  они бы ли сконцентри
рованы  в районе К ар ачи  ещ е в сентябре, когда там  н а 
чались  политические беспорядки.

Айю б Хан прибыл в К ар ач и  поездом 7 октября  в 
12.30. Ем у был д о ло ж ен  окончательны й план, и он его 
одобрил. Вполне д оверяя  оф ицерам , он мог полож иться  
на них в смысле конкретного осущ ествления задачи . 
В 7 час. вечера  того ж е  дня ком андую щ ий войсками 
округа К арачи  генерал-м ай ор  М ал и к  Ш ер Б а х а д у р
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и здал  п ри каз  вывести из к азар м  подчиненные ему вой
ска в районе К ар ач и  к 9.30 с целью помочь гр аж д ан ск и м  
властям  справиться  с у гр о ж аю щ и м  положением...  Е щ е 
никто не зн ал  о введении военного полож ения. В 9 час. 
вечера президент подписал обращ ение, в котором о б ъ я в 
л ялось  военное полож ение, а ген ерал  М о х ам м ед  Айюб 
Х ан н а зн а ч а л с я  Главны м  военным адм инистратором  
и главноком андую щ им  вооруж ен ны м и силами. В 6 час. 
утра  8 октября  вся страна у ж е  з н а л а  о перемене в л а 
сти... Н екоторы е министры, не успевш ие прочесть газеты  
или прослуш ать  радио, прибыли, как  обычно, в свои 
учреж дения  и были веж ливо  вы провож ены » 10°.

П резидент  М и рза  был зах вачен  врасплох. Н а  корот
кий срок ф о р м альн о  воцарилось  двоевластие, п р а в и 
тельственны е зая в л ен и я  д ел а л и с ь  от имени к а к  п рези 
дента, т а к  и Главного  военного адм и нистратора . Но у ж е  
через две недели Айюб Хан отбросил маскировку  и в о б 
р ащ ен иях  стал  говорить «я» вм&сто «мы», д ав а я  понять, 
что он пе считается с президентом. Его портреты п е ч а 
тали сь  на первых стран и ц ах  газет, все подчинялись ему. 
Н о М и рза  ещ е не сдавался . Он пы тался  отколоть от 
Айюб Х ан а  второго по долж ности  человека  в в о о р у ж ен 
ных си л ах  — ген ерала  Муса. Кончилось все просто. 
В ночь на 28 октябр я  дворец  президента был окруж ен  
войсками, в его каби н ет  вошли три ген ер ал а  с пистоле
там и  в руках , телеф он н ая  линия бы ла перерезана . П р е 
зиденту  ничего не оставалось, к ак  подчиниться силе, 
о тказаться  от поста и вы лететь  в Англию. Айюб Хан тот 
час ж е  был провозглаш ен президентом.

О стан овим ся  теперь на политических выступлениях 
армии в стран ах  Тропической Африки.

17 д ек а б р я  1962 г. президент С енегала  Л . Сенгор с 
помощ ью п араш ю тны х  войск подавил попытку премьер- 
министра М а м а д у  Д и а  совершить государственный пере
ворот.

1 я н в а р я  1963 г. был раскры т  заговор против прези
ден та  Б ер ега  Слоновой Кости У ф уэ-Б уаиьи . Среди а р е 
стованных о к азал и сь  военные, вкл ю чая  кап и тан а  ж а н 
дарм ери и .

13 я н в а р я  1963 г. произош ел переворот в Того. Его 
и н ици аторам и  бы ли унтер-офицеры, вернувш иеся в Того 
(кстати, по вызову президента Олимпно) из ф р а н ц у з 
ской армии и требовавш ие зачисления в арм ию  своей 
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страны. О лим пио из соображ ений  экономии о тк азал ся  
удовлетворить их требования. В етераны  ночью о к р у ж и 
ли дворец  и убили президента. А рмия (состоящ ая  из 
одной роты) со л и д ар и зи р о вал ась  с ветеранами .

15 августа  1963 г. президент Конго (Б р а зза в и л ь )  
Ф ильбер Ю лу был вы нуж ден  кап итули ровать  перед 
лицом м ассовых выступлений, организованны х проф со
ю зами. Ю лу передал  власть  армии, н ач аль н и к  ш таб а  
м айор М у тсак а  вручил власть  гр аж д ан ски м  револю ц ио
нерам.

19— 23 ян в ар я  1964 г. в Кении, Т анганьи ке  и У ганде 
поднимаю т м ятеж  местные армии, только  что о б р а з о в а н 
ные на базе  К оролевских аф ри кан ски х  стрелков. З а п е 
рев в к а за р м а х  оф ицеров-англичан , солдаты  (без сом н е
ния, з а р а н е е  сговоривш ись м еж ду  собой во всех трех 
стран ах)  д виж утся  на столицы. В Д а р  эс -С ал ам е  гене
рал  Д у г л а с  успевает  у б еж а ть  из л а гер я  в нижнем 
белье и предупредить президента Н ьерере, который во
время покидает  столицу. М ятеж н и ки  требую т повышения 
ж а л о в а н ь я  и увольнения английских офицеров. Все три 
президента об ращ аю тся  за  помощью к Англии. З р ел и щ е  
п арадоксальное:  Д ж о м о  К ейн ата , нем ало лет  проси дев
ший в английской тюрьме, добивш ись  власти, вы нуж ден  
просить англичан  при слать  войска, чтобы защ итить  
себя от собственных солдат. А нгличане моментально 
подавляю т м ятеж и. П осле  этого тан ган ьи кская  армия 
вообще распускается  и создается  заново , в арм и ях  
У ганды и Кении проводятся  крупные чистки.

30 ф евр ал я  1964 г. в Береге  Слоновой Кости были 
арестован ы  пять офицеров по обвинению в заговоре  
против государства .

17 ф е в р ал я  1964 г; т а к ж е  на почве недовольств:] 
разм ером  ж а л о в а н ь я ,  менее высокого, чем во ф р а н ц у з 
ской армии, происходит путч в Габоне. Ч еты ре  лей те
нанта во главе  200 солдат , почти половины габонской 
армии, о к р у ж аю т  ночью дворец , о б езоруж и ваю т  стр аж у  
и арестовы ваю т президента Л еон а  М ба. О дн ако  им не 
удалось  договориться  с ж ан дарм ери ей ,  которая , хотя и 
пассивно, но противостоит путчистам. Вице-президент, 
которого м ятеж ники  не арестовали , о б р ащ ается  к Ф р а н 
ции, которая  по соглаш ению  об обороне о к азы в ает  у ж е  
почти не сущ ествую щ ему габонском у  правительству  
военную помощь. Ф ранц узски й  п араш ю тны й десан т  бы 
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стро наносит пораж ен и е  габонской армии и в осстан ав 
л и в ает  М ба в д олж ности  президента.

П еревороты  в Д аго м ее ,  Верхней В ольте  и С ьерра- 
Л еон е  з а с л у ж и в а ю т  более подробного рассмотрения.

Д а го м е й с к а я  арм и я  бы ла  о б р азо в ан а  в ию ле 1960 г. 
Н ачал ьн и к о м  генерального  ш таба  стал  подполковник 
Согло, до этого зан и м авш и й  д о лж н ость  французского  
военного советника при дагом ейском  правительстве. 
К ристоф  Согло родился в 1909 г. и в возрасте  21 года 
за в е р б о в а л с я  добровольцем  во ф ранцузскую  армию. Он 
воевал  во Ф ранции в н ач але  второй мировой войны, 
з атем  сл у ж и л  в М арокк о  при виш истском реж име, стал 
офицером , участвовал  в вы садке  союзников на Корсике, 
Э льбе  и в Ю ж ной Ф ранции. В н ач але  50-х годов Согло 
служ и л  в И ндоки тае , в 1956 г. в чине м ай ора  служ и л  
ш табны м  офицером на ф ранцузской  военной б азе  близ 
Д а к а р а .  В ернувш ись в Д агом ею , приобрел недвиж им ое 
имущество, вклю чая  зем ельны й участок и дома, став 
таки м  об разом  членом новой бу р ж у азн о й  элиты Д а 
гомеи !Ш.

В ооруж ен ны е силы Д аго м еи  состояли из армии 
(1700 человек) ,  ж а н д а р м е р и и  (1200 человек ) ,  авиации 
(100 человек) и гр аж д ан ско й  полиции (1000 человек) 102.

Н а  политической арене  Д аго м еи  в течение долгого 
времени дом и нировали  три фигуры  («больш ая  тр о й 
ка») — Апити, М ага  и А хомадегбе. П ервы й опирался  на 
население район а  П орто-Н ово, городскую ин теллиген
цию и католическую  церковь, второй — на этнические 
группы севера страны , третий —  главны м  образом  на 
народ  фон. П ервое  правительство  Д аго м еи  (1957—
1959 гг.) в о згл ав лял  Апити, М а га  бы л министром; во 
втором кабин ете  (1959— 1963 гг.) они поменялись р о 
лям и, а А хом адегбе  в обоих случаях  о ставал ся  в оппо
зиции. П ерем ены  наступили, когда Апити, порвав с М ага  
в р езультате  ожесточенной борьбы за  власть, вступил в 
б лок  с А хомадегбе . Эта  к оали ц и я  п р о д е р ж а л а с ь  с я н в а 
ря 1964 г. до д ек а б р я  1965 г. К ар ти н а  повторилась  а 
точности: « Д в а  лидера  наверху, договоривш ись о н ей тра
л и заци и  третьего, отсутствую щ его п артнера , стали м а 
неврировать, чтобы „н ей трали зовать"  один д р у г о г о » 103. 
Ч а ш а  весов стала  склоняться  в сторону А хомадегбе, ко
торый был премьером и вице-президентом и кон троли ро
вал  больш инство деп утатов  в п ар лам енте . Р азум еется ,
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Личная борьба за  в ласть  им ела  ярко  вы раж ен н ы й  трй- 
балистский подтекст. К а к  отм ечала  Р. И см аги лова ,  да-  
гомейские политики в борьбе за  власть  «использовали 
противоречия м еж ду  Севером, населенны м народам и  
мосси-груси, и Югом, где ж и ву т  народы гвинейской 
группы» |04.

Б ольш ую  роль в исходе этой борьбы сы грали  п роф 
союзы. Они вы двигали , во-первых, политические тр е б о 
вания, в частности вы ступали  за  образован и е  местных « 
национального  револю ционных комитетов со своим у ч а 
стием; во-вторых, требовани я  экономические (борьба 
против правительственной «политики экономии средств», 
сводивш ейся к  урезы ван и ю  заработн ой  платы  го судар
ственных служ ащ и х , — а интересы  этой, наи более  мно
гочисленной, категории лиц  наемного  тр у да  они и о тр а 
ж а л и  п р еж де  всего). Беспорядки , явивш иеся  р езу л ь та 
том кон ф ли кта  м еж ду  правительством  и проф сою зам и , 
не были воврем я подавлены  армией, з а  что А хомадегбе  
публично отчитал  Согло. П оследний, п оддерж анны й , по- 
видимому, почти всеми оф ицерам и, совершил 22 д ек а б р я  
1965 г. переворот  и п ровозгласил  себя президентом 105.

Если в 1963 г., в озглави в  временное правительство , 
Согло подчеркнул, что « ар м и я  п о д дер ж и вает  трех л и д е 
ров... и не требует  участия  в правительстве» , то спустя 
д в а  года он заяви л ,  что «политические лидеры  п о казали  
свою неспособность руководить страной» Ш6.

В Верхней Вольте вооруж ен ны е силы после п ровоз
глаш ени я  независимости состояли из армии (1500 чело
в ек ) ,  ж ан д ар м ер и и  (1500 человек) и полиции (300 чело
век) .  П ервы м  главн оком ан дую щ и м  стал  майор Л а м и за -  
на —  ветеран  ф ранцузской  армии.

К огда стр ан а  получила независимость в 1960 г., д о 
м инирующ ей политической силой был В ольтийский д е 
мократический союз во главе  с М орисом  Ямеого. П о 
следний м ан и п ули ровал  избирательны м  з а к о н о д а т е л ь 
ством т аки м  образом , что его п ар ти я ,  зав о ев ав  накан ун е  
независимости около 62% голосов на вы борах , получила 
в п ар л ам ен те  70 мест из 75; оппозиционая партия  бы ла  
распущ ена 107. Н а  вы борах  1965 г. партия  Ямеого, л и 
ш ен ная  соперников, получила 99 ,77% ; однако  к  этому 
времени в стране у ж е  распространилось  ш ирокое недо
вольство реж имом . В вину президенту  ставили расточи
тельство  (в частности, постройку роскош ного дворц а  в
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родном городе прези ден та) ,  кумовство (особое недо
вольство вы зы вал  министр внутренних дел  Д ен и с  Я м ео
го, двою родны й б рат  президента , человек м а л о о б р а зо 
ванный, известный лиш ь своим увлечением боксом) 
и т. п. Н епосредственный кон ф ли кт  м еж ду  президентом 
и проф сою зам и возник из-за  проекта  «бю дж ета  экон о
мии», которым предусм атривалось  20-процентное со
кращ ен и е  зар або тн о й  платы  некоторым категориям  
государственны х служ ащ их , увеличение подоходного 
н ал о га  с других категорий сл у ж ащ и х , уменьш ение се 
мейных пособий. « Б ю д ж ет  экономии», о котором было 
объявлен о  тогда, когда Ямеого за  государственный счет 
проводил медовый месяц  в Б р ази л и и , вы звал  протест 
как  рядовы х членов профсоюзов, т а к  и руководителей; 
не добивш ись  о т к а за  от введения «мер экономии» о ф и 
циальны м , парлам ентским  путем, профсоюзы 31 д ек аб р я
1965 г. назначили на 3 ян в ар я  всеобщ ую  забастовку . 
О на переросла в демонстрацию , в которой участвовало  
более  25 тыс. человек. В а в ан гар д е  демонстрации были 
учащ иеся; несли плакаты  «Хлеба, воды, демократии!». 
Все чащ е  стали  р а зд ав а т ь с я  возгласы : «Армию к в л а 
сти!».

П рави тельство  арестовало  около 100 профсоюзных 
лидеров, президент Ямеого, вы ступая  по радио, говорил
о «подрывной деятельности, инспирированной ком м ун и 
стами» (!) .  Но улицы вновь заполни лись  толпам и, и, 
когда Ямеого согласился  вступить в переговоры с п роф 
союзами, они у ж е  не п ож елали  иметь с ним дело. Когд.’ 
девять министров из тринадцати  разош ли сь  по д ом ам , 
Ямеого в отчаянии отправил  главноком андую щ его , под
полковника Л а м и за н у ,  к толпе с поручением объяви ть  об 
отмене «мер экономии». Но дем онстранты  потребовали  
у ж е  отставки президента и р азош ли сь  лиш ь после того, 
к ак  три часа  спустя Л а м и з а н а  вновь появился перед 
ними с сообщением, что Ямеого подал  в отставку  и 
власть  п ереш ла в руки армии.

Т а к  соверш ился этот любопытный государственный 
переворот. В последствии Л а м и з а н а  говорил, что он д о л 
ж ен был либо стрелять  в народ , либо сместить п рези 
дента. Ямеого по радио о б р ати л ся  к народу  с речью, з 
которой в о схвалял  арм ию  и в ы р а ж а л  свое уд овлетворе
ние ее действиями. « Б л аго ж ел ател ь н ы й  нейтралитет  
офицеров, — ком м ентировал  эти события ам ериканский
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автор С курпик, — позволил л и д ер ам  профсою зов соз
д ат ь  обстановку, в которой офицеры смогли вм еш аться  в 
политику на закон н ы х  основаниях» 108.

Военному перевороту  в С ьерра-Л еоне , происш едш ему 
22 м ар та  1967 г., п р едш ествовала  д ли тел ь н ая  политиче
ская  борьба, существенным элем ентом  которой было 
соперничество двух этнических групп — менде и темне. 
С траной  прави л  премьер-министр А льберт  М аргай ,  по 
национальности  менде; больш инство  оф ицеров  армии 
т а к ж е  бы ли менде. Н ародн ой  партии, которую в о згл а в 
л я л  М аргай ,  противостояла  партия  Н ародн ого  конгресса 
во главе  со Стивенсом, о п и р авш аяся  главны м  образом  
на темне. В ф ев р ал е  1967 г. был раскры т  заговор  против 
М ар гая  и главноком андую щ его  армией б ри гади ра  Л ан - 
саны (тож е менде).  З аговором  руководил зам ести тель  
Л а н с а н ы  подполковник Б ан гу р а ,  родом из темне. Р е з у л ь 
таты  состоявш ихся в м арте  выборов в п ар л ам ен те  н еяс
ны. К а ж д а я  п артия  у т в е р ж д а л а ,  что она о д ер ж а л а  
победу. Генерал-губернатор  Бостон поручил Стивенсу 
сф орм и ровать  новое правительство , но бригадир  Л а н с а -  
на заяви л ,  что действия Б остона незаконны, поскольку 
окончательный подсчет голосов ещ е не закончен . О б ъ я 
вив в стране чрезвычайное полож ение, Л а н с а н а  взял  
в ласть  и воспрепятствовал  к а к  генерал-губернатору , так  
и Стивенсу вы полнять  их обязанности , лиш ив их свобо
ды  передвиж ения.

Но тут ж е  последовал  второй переворот. Группа 
офицеров ар есто вал а  Л ан сан у ,  а т а к ж е  М а р га я  и с о зд а 
ла  К омитет  национального  обновления, исполнявш ий 
обязанности временного правительства, В комитете были 
поровну представлены  менде и темне, а председателем  
его был заочно назначен  подполковник Д ж аксон -С м и т , 
н аходивш ийся  в это врем я на стаж и р о вк е  в Англии.

С ледует  отметить, что причиной переворота были не 
только  противоречия м еж д у  этническими группами, но 
т а к ж е  д еф иц ит  бю дж ета ,  рост внешней задолж енности , 
трудности с производством сельскохозяйственны х п р о 
дуктов, коррупция и т. п.

С пустя тр и н ад ц ать  месяцев, в апреле  1968 г., прои зо
ш ел новый переворот, уникальны й в истории Т ропиче
ской Африки. Его иницаторам и бы ли не офицеры, а р я 
довые, от лица  которых выступили серж анты . Н еп о ср ед 
ственные причины недовольства  солдат  были связаны  с
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ж а л о в а н ь е м  и бытовыми условиями, но это совпало с 
растущ и м  р азочарован и ем  в стране, население которой 
в ы р а ж а л о  недовольство правлением  офицеров и тр ебо 
вал о  возвращ ен и я  к гр а ж д а н с к о м у  реж иму. Весь оф и
церский корпус С ьер р а-Л ео н е  был арестован  и р асп у 
щен —  явление беспрецедентное в истории военных 
реж имов. Б ы л о  об р азо ван о  т а к  назы ваем ое  Р ево л ю ц и 
онное дви ж ен и е  против коррупции, в которое были в к л ю 
чены д в а  бывших оф ицера  — Б ан гу р а  и Генде. В скоре 
С и а к а  Стивенс бы л приглаш ен сф орм и ровать  новое п р а 
вительство. Военный реж им уступил место г р а ж д а н 
скому.

Т аким  образом , политические акции армии в С ьерра- 
Л еон е  были осущ ествлены на  трех  различны х уровнях: 
сн ач ала  ком ан дую щ и й не допустил назн ачени я  премьер- 
министра, затем  группа старш их офицеров свергла  ко 
мандую щ его, и, наконец, солдаты  и серж ан ты  разогнали  
военную хунту и восстановили гр аж д ан ск у ю  власть  109.

31 д ек а б р я  1965 г. полковник Б о к асса  в зял  в свои 
руки власть  в Ц ен тр ал ьн о аф р и кан ск о й  Республике. Он 
сверг президента Д а к о ,  своего двою родного  брата .

13 ян в ар я  1967 г. произошел второй переворот в Т о 
го. К ом андую щ ий армией 29-летний подполковник Эйа- 
д ем а  сверг президента  Грюницкого, зан и м авш его  после 
убийства  Олимпио этот пост ровно четыре года. О босно
вы вая  переворот, Э й ад ем а  заяви л ,  что политика Г рю 
ницкого не им ела  успеха и что в стране существует 
сильное недовольство правительством. Э й ад ем а  создал  
временный орган государственной власти  —■ Комитет 
национального  примирения.

28 ноября  1966 г. в Бурун ди  кап итан  М ичомберо, 
премьер-министр, министр обороны и внутренних дел, 
сверг короля Н т а р е  П ятого, уп раздни л  монархию , п ро
возгласил  республику и создал  под своим п р ед седатель 
ством Н аци ональны й револю ционный комитет. Спусти 
десять  дней М ичомберо, произведенный в полковники, 
был назн ачен  президентом страны  сроком на семь лет. 
Этот переворот  явился  кульм инационны м  пунктом д л и 
тельной внутренней борьбы в Бурунди. Д остаточно  с к а 
зать , что начиная  с 1961 г. из семи премьер-министров 
двое были убиты, один казнен, один заклю чен  в т ю р ь 
му. С тр ан а  п ереж и ла  кровавую  трибали стскую  резню 
м еж ду  этническими группами — тутси и хуту. В октябре  
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1965 г. часть  армии, в о згл а в л я в ш а я ся  оф ицерам и  хуту, 
п рои звела  неудачную  попытку государственного  п ерево 
рота. О ф ицеры -заговорщ и ки  и связанны е с ними полити
ческие деятели  были расстреляны .

1 сентября  1966 г. наследный принц сверг своего отца 
и провозгласил  себя королем  Н т а р е  V, причем р е ш а ю 
щую п од держ ку  ему о к а за л  26-летний кап итан  М ичом 
беро, родом из небогатой семьи тутси, окончивший коро
левскую  военную ш колу в Б рю сселе и назначенны й 
ком андую щ им  столичным военным округом. М ичомберо 
стал вы разителем  «новых средних слоев» — служ ащ их , 
студентов, офицеров, которые все активнее вы ступали 
против ганвы  — традиционной придворной аристократии. 
Р а зв о р а ч и в а л а с ь  деятельность  партий, профсоюзов. К р и 
зис старой элиты н азревал ,  и М ичомберо, помогш ий прин
цу стать королем, сам сбросил  его с трона, полож ив ко
нец сущ ествованию  династии.

15 ап р ел я  1974 г. произош ел переворот  в бывшей 
французской  колонии Республике  Нигер. М олниеносный 
и почти бескровный переворот, приведш ий к зам ене  
гр аж д ан ск о го  п рави тельства  военным реж имом , был со
вершен под руководством  подполковника Сейни Кунче, 
который, у ж е  в качестве  председателя  Верховного воен
ного совета, заяви л :  «В зятие  власти  армией не бы ло 
вы звано  внеш ними причинами. Р ечь  идет о сугубо внут
реннем деле. С кан дал ьн ы й  хар ак тер  руководства  д елам и  
государства  ни д л я  кого не был секретом... П р еж н и е  р у 
ководители бы ли преисполнены вы сокомерного р а в н о 
душ и я и гораздо  больш е заботи ли сь  о своих собственных 
интересах, неж ели  об интересах  общ ества»  1!0.

Н аконец , р ассм атр и в ая  военные перевороты в Т р о п и 
ческой Африке, остановимся на двух «особых случаях»  
(Заи р  и Н и гери я)  и на трех  переворотах , результатом  
которых было падение прогрессивных реж и м ов  (Гана , 
М али, У г а н д а ) .

Т р агеди я  Конго бы ла много р аз  подробно описана. 
В основе ее л е ж а т  два  ф актора:  во-первых, н еж ел ан и е  
бельгийского к ап и тал а  р асстаться  с возм ож ностью  эк с 
плуатации  сказочны х природных богатств  Конго; во-вто- 
рых, стремление п равящ и х  кругов СШ А  зав о ев ать  в 
Конго как  экономическую базу  д л я  экспансии  а м е р и к а н 
ских монополий, т а к  и политический п л ац д ар м  д л я  р а с 
пространения  ам ерикан ского  влияни я  на континенте.
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К  моменту провозглаш ен ия  независимости в стране 
бы ло всего 16 конголезцев с высшим образован ием . 
Х ар актер  политических партий в Конго был о х а р а к т е 
ризован в ж у р н а л е  « Р е м а р к  африкэн»: «Конголезские 
политические партии, по существу, являю тся  городски
ми. Н и одна из них не имеет крестьянской базы . Их 
действия сводятся  к устройству пресс-конференций и в 
редких случаях  — к о рганизац ии  отрядов ,,вооруж енной 
м о л о д е ж и 11. П оследние  вербую тся  из масс лю м п ен -про
л етар и ата ,  ж и вущ его  на окраи нах  Л еоп ольдви ля . Б е з р а 
ботица, я в л яю щ а я с я  их уделом, поддерж и вает  в них 
крестьянское сознание, на которое и опираю тся ш таб- 
к вартиры  партий, н уж даю щ и еся  в сторонниках. Только 
А бако  им ела  в 1960 г. массовую базу  в Баконго; отсю 
д а  — ее роль главного  ин струм ента антилумумбистской 
реакции» ш .

К онголезская  арм ия  возникла  на б азе  созданной б ел ь 
гийцами «Форс шоблик». Армия н асчиты вала  23 тыс. 
аф рикан цев , но офицеры и старш ие  унтер-офицеры бы ли 
европейцами; их было около тысячи человек. М л адш и е  
унтер-офицеры готовились из аф ри кан ц ев  в военных 
ш колах. Н еб о л ьш ая  группа серж антов  в 1959 г. б ы ла  
зач и слен а  на курсы подготовки оф ицерских кадров . О д 
нако  предполагалось , что бельгийские ком ан диры  ещ е 
долго  будут руководить конголезской армией, и бельги й
цы отнюдь не торопились с подготовкой местных кадров. 
Внезапны й м ятеж  конголезских солдат  против офицеров- 
бельгийцев сразу  ж е  после провозглаш ен ия  н езави си м о
сти привел к тому, что последние немедленно уш ли из 
армии. Армия, р азд у в ш ая ся  к этому времени до 35 тыс. 
человек  (за  счет зачислен ии  «отрядов вооруж енной м о 
л о д е ж и » ) ,  о сталась  без офицеров. П р а в д а ,  в ней н асч и 
т ы валось  огромное количество унтер-офицеров, п оск оль
ку правительство  Л у м ум бы  в честь независимости 
повысило всех военн ослуж ащ их  сразу  на  два  чина. 
В роте имелось 195 рядовых, 97 серж антов  и 40 к а п 
ралов  112.

Л и ш ь  в насм еш ку  м ож но было н азв ать  арм ией  эту 
свирепую орду наемников, вы дрессированны х бельгий
цами специально для  расп равы  с гр аж д ан ск и м  н а с е л е 
нием. И звестны й ф ранцузский  ж у р н али ст  Э. Р уло  гово
рил на сем инаре в Д иж он е : «Н у ж н о  бы ло видеть конго
лезских  солдат  за  работой ещ е перед достиж ением  неза- 
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бисйМОсти. И х свирепость по отнош ению  к их ж е  земля* 
кам  б ы ла  ни с чем не сравн и м а  ш .

Эта «арм ия»  только  ж д а л а  момента, чтобы и зб ав и ть 
ся от бельгийских офицеров, д ер ж а в ш и х  их в повинове
нии при помощи ж естокости, равной их собственной. 
П оследовавш и е  за  этим  бесчинства хорош о известны; 
они послуж и ли  д ля  бельгийских, а затем  и ам ерикан ских  
империалистов отличным предлогом для  интервенции и 
сведения независимости Конго к фикции. П осле  этого 
лучш им  решением вопроса, вероятно, бы л бы роспуск 
«армии», которая  не им ела  никакой  ценности д л я  з а щ и 
ты независимости стран ы  и лиш ь н ав л ек л а  на нее не
счастья. Н о практически не могло быть и речи не только
о роспуске армии, но и о ее сокращ ении. В стране и 
без того бы ла огром н ая  б езработица . Л у м у м б е  пришлосп 
терпеть сущ ествование этой армии, не удалось  пом еш ать  
вр агам  исп ользовать  ее против него.

У ж е  с момента первого переворота {1960 г.) армия, 
к ак  отмечается  в « Р е м а р к  африкэн», при обрела  психо
логию касты , защ и щ аю щ ей  собственные интересы п р о 
тив всех других конголезских организаций, «касты при
вилегированной, абсолю тно чуж дой населению  и подчи
няю щ ейся лиш ь своим ком ан ди р ам »  1|4. Боевы е качества  
армии оставали сь  край не  низкими, свидетельством чего 
были успехи повстанцев, зачастую  вооруж енны х к о л ь я 
ми и лукам и . Известно, что Ч ом бе  смог нанести п о р а ж е 
ние повстанцам  лиш ь при помощи белых наемников.

Тем не менее в арм ии р азв и в ал ся  корпоративный дух, 
основанный не на успехах на поле брани, а на п р е в о с 
ходстве над  другими организац иям и . Это превосходство 
обеспечивалось единством, которое в больш ой мере под
д ер ж и в а л о с ь  общностью  язы ка . П олитические и м ассо 
вые о рганизац ии  стр ад ал и  от тр и б ал и зм а ;  как  и в ряде  
стран Африки, особенно в Нигерии, партии в гл азах  н а 
селения о то ж д ествл яли сь  не с О бщенациональными, а с 
региональным и интересами. В арм ии тр и б ал и зм  не ощ у
щ ал ся ,  наем ны е головорезы  давн о  у трати ли  связь  с р о д 
ными племенами, ф ранцузский язык, на котором говори
ли в армии, служ ил могучим объедин яю щ им  фактором .

И зд ав ав ш и й ся  два  раза  в месяц  печатный орган «Го
лос конголезской  нац иональной  арм ии» в каж до м  номе
ре внуш ал  солдатам , что они являю тся  элитой нации и 
стоят  несравненно выш е гр аж д ан ск и х  лиц, неспособны*
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Управлять страной. О днако , «д ек л ар и р у я  свое превосход
ство над  политиканами, оф ицеры  па самом деле  о к а зы 
ваю тся  весьма бли зки м и к  ним в смысле интересов: п о 
л у чая  повыш енные оклады , пользуясь  прочими п р и ви л е
гиями (ж илье, автом аш ин ы  и т. д . ) ,  оф ицеры  ничем не 
отли чаю тся  от министров и п арлам ен тари ев ,  и в глазах  
народа  они ассоциирую тся с ненавистны ми выскочками, 
н аж и ваю щ и м и ся  на независимости» 1!5.

П остоянны е меж доусобицы , которыми бы ла охвачена 
страна, разброд , хаос и анархия , рост сепаратистских  
настроений создавали  обстановку  хронического военно
го полож ения, при котором роль военных, естественно, 
б ы ла  чрезвычайно велика. Ч асто  в их р уках  находилась  
гр а ж д а н с к а я  адм инистрация .

М е ж д у  тем р азл о ж е н и е  п равящ ей  бурж уазно-бю ро- 
кратической  элиты  достигло предела. «К азн ок радство ,  
спекуляция, ко н тр аб ан д н ая  торговля  драгоц енны м и к а м 
нями и т. п. вели к обогащ ению  верхушки, в то время 
к а к  полож ен ие  масс  ухудш алось . П о я в и л ась  к о м п р ад о р 
ская  б у р ж у ази я ,  сп ец и али зи р у ю щ аяся  на импорте таки х  
товаров , к а к  голлан дское  и немецкое пиво и т. п. П о 
ступить в министерство экономики озн ачало  встать  па 
верный путь к обогащ ению . Н о к а ж д ы й  не м ож ет  стать 
министром экономики. Н ац и оналисты , о б лад ав ш и е  б оль
шинством в п арлам енте , о б н ар у ж и л и  выгоду такого  
средства, как  вотум недоверия. Ч тобы  получить от п р а 
вительства  подачку, достаточно бы ло пригрозить ему 
вотумом недоверия... С кан дал ьн о е  зр ел и щ е коррупции 
п р ав ящ и х  кругов в конце концов довело массы до такого  
отчаяния, что возникла  п а р л ам ен тск ая  оппозиция, д ей 
ствительно з а б о т я щ а я с я  об улучш ении полож ения  в 
стране. Р а с т у щ а я  сила этой оппозиции вы нудила п р ави 
тельство  отбросить м аску  бу р ж у азн о й  д ем ократи и»  П6.

П р и м ен яя  репрессии против оппозиции, правительство 
в то ж е  врем я  попыталось найти  «политическое р е ш е 
ние» проблем ы, порож денной разверн увш и м ся  в стране 
повстанческим движ ени ем . Хотя в целом повстанческое 
д ви ж ен и е  потерпело  п ораж ен и е  еще при Ч омбе, п арти 
зан ск и е  отряды  п р о д о л ж ал и  действовать  на периферии 
страны, о бстановка  оставал ась  кр ай н е  неспокойной. 
Ч тобы  как-то  обезопасить себя, К асав у бу  и К и м ба  р е 
шили достичь соглаш ени я  с повстанцами. Это д а л о  бы 
им возм ож н ость  отказаться  от услуг  белых наемников и 
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тем сам ы м  утвердить свою «респектабельность»  в гл азах  
лидеров  независимы х аф ри кан ски х  реж имов, а кроме то
го, ослаби ть  значение армии, растущ ее  влияни е  которой 
у гр о ж а л о  им.

Н о именно по этой причине М обуту реш ил не д о п у 
стить соглаш ени я  м еж д у  прави тельством  и п овстан ц а 
ми. П о-видимому, эго  было определяю щ и м  в его реш е
нии ускорить осущ ествление д авн о  задум ан н ой  акции. 
П ереворот  25 ноября 1965 г. не встретил  сопротивления, 
а население д а ж е  приветствовало  его, видя  в нем и з б а 
вление от обан кротивш егося  и коррум пированного  р е 
ж и м а.

В Н игерии основная м асса  офицеров к моменту пре
доставлен и я  независимости состояла  из англичан . Н а
1 я н в а р я  1961 г, из более  чем 300 оф ицеров  нигерийских 
вооруж енны х сил лиш ь 81 были местными урож ен цам и , 
причем 60 из них п р и н а д л е ж ал и  к народу  ибо |17.

П олови н а  рядового  состава  нигерийской арм ии с са 
мого н ач ала  р ек рути ровалась  из Северной Нигерии, 
25% — из З а п а д н о й  и 25% — из Восточной. Это п р а в и 
ло  соответствовало колониальной политике н аб о р а  со л 
д ат  преимущ ественно из той части населения, которая  
наименее р азви та  в культурном, а следовательно, и в 
политическом отношении, т. е. преж де  всего из сам ы х 
отсталы х и отдаленн ы х деревен ских  районов. В Н игерии 
этот принцип был в ы д ер ж ан  настолько  последовательно, 
что среди 50% солдат, которые вербовали сь  па Севере, 
предпочтение отдавалось  у р о ж ен ц ам  наи более  глухих, 
о тсталы х районов. П осле провозглаш ен ия независимости 
правительство , кон троли ровавш ееся  северными ф ео д ал ь 
ными элем ентам и , п р о д о л ж а л о  п р и держ и ваться  этой 
практики; более  того, оно наруш ило  традиционны й по
рядок  в пользу С евера  и ф актически  не 50, а 60— 70% 
личного состава  арм ии рекрутировалось  из северных 
районов. Пехотинцы, к а к  правило, бы ли урож ен цам и  
Севера, на технических и адм и нистрати вны х до лж н о стях  
п р ео б л ад ал и  ибо. П роцен т  йоруба  в армии был зн а ч и 
тельно ни ж е их общей доли  в составе  всего населения 
федерации, так  к ак  считалось, что они менее всего под
ходят  д л я  воинской служ бы  1!В.

К  н ачалу  1966 г. нигери йская  арм ия  н асч и ты вал а  о ко 
ло 8 тыс. человек. Это был единственный государствен
ный организм , в котором перем еш ивались , переплавля-
9  Заказ 775 1 29



лись различны е народы и народности, составлявш ие 
федерацию . Ч асть  офицерского корпуса, в том числе 
главн оком ан дую щ и й  армией генерал  Д ж о н  Агейи-Ирон- 
си, прош ла довольн о  дли тельн ую  ш колу служ бы  в б ри 
танской армии, у частвовала  в операциях войск О О Н  в 
Конго.

«Н игерий ская  арм ия , — пиш ет Р. Ферст, — о т р а ж а 
л а  все трения, противоречия и кризисы  нигерийского о б 
щ ества. А рм ия отли чалась  только  тем, что р асп о л агал а  
орудиями н асили я»  пэ.

О бостривш иеся  до крайности внутриполитический 
кризис, я в н а я  неспособность прави тельства  установить 
н о рм альн ы е  отнош ения м еж д у  областям и , бессилие с т а 
рого и больного прези дента  А зикиве побудили часть  
оф ицерства  предпринять политическую акцию. П о ск о л ь 
ку  сущ ествовавш ая  политическая  система обеспечивала  
пр ео б л адан и е  ф еодального  и мусульманского  С евера, ее 
ни спроверж ение объективно отвечало  интересам  остал ь 
ных областей, преж де  всего интересам  растущ ей б у р ж у 
азии ибо и йоруба, д л я  которых господство С евера  все 
больш е становилось помехой.

И ни ц и аторам и  заговора  были молодые оф ицеры  н а 
циональности ибо — майоры Н зеогву, О каф ор  и И ф еа-  
д ж у н а ,  к  которым вскоре присоединился майор Адемой- 
ега — йоруба. Д уш ой  заго во р а  был майор Нзеогву, ко
торого х ар актер и зу ю т  к а к  «верую щ его католика.. .  ч ел о 
века пуританской м орали  и кн иж н ого  червя», по «с те м 
перам ентом  бунтаря»  120, М олоды е оф ицеры  имели тес
ные связи со своими сверстниками из гр аж д ан ски х  кру
гов, из среды ради кал ьн о  настроенной интеллигенции. 
Осенью 1965 г. план  заговора  в общ их чертах  бы л р а з 
работан . В частности, было решено арестовать  и убить 
всех трех премьер-министров областей.

В заговор  не был посвящ ен ни один офицер чином 
старш е м айора. Р асп р о стр ан ен н ая  вскоре после я н в а р 
ского переворота  версия, согласно которой с самого  н а 
ч ала  в заговоре  уч аствовали  вы сш ие офицеры арм ии — 
ибо по национальности, вклю чая  главноком андую щ его  
ген ерала  Иронси, не соответствует действительности. 
В ерхуш ка  армии не готовила никакого переворота, но, 
когда он произошел, и сп ользовала  его д л я  взяти я  в л а 
сти. П ереворот  соверш или м айоры, новый реж им в о з 
главили генералы . Иронси и о к р у ж ав ш и е  его генералы
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бы ли типичными военными британской колониальной  
школы, слу ж ак ам и -р у ти н ер ам и , проф ессионалам и, л и 
ш енными всяких револю ционных идей и р ад и кальн ы х  
намерений. К ак  пишет Р. Ферст, «если Н зеогву  вдохно
вл ялся  примером Н асер а ,  то И ронси скорее мож но с р а в 
нить с Н агибом . О д н ако  в отличие от Е гипта в Н игерии 
Н аги б  устран ил  Н асер а ,  а не наоборот, и р е ф о р м а то р 
ский пыл молоды х оф ицеров  был вы тр авл ен  старш им и 
к ом ан дирам и . П олитические представи тели  старого по
р я д к а  исчезли, но сам порядок остался  нетронутым» ш .

М ож н о н азв ать  несколько причин, по которым в Н и ге 
рии молоды е офицеры, условно говоря, «насеровской» 
ориентации, подготовив и осущ ествив переворот, не смог
ли п редотвратить  приход к власти  консервативны х гене
ралов , д л я  которых они, к а к  выяснилось, та ск а л и  к а ш т а 
ны из огня. Это и м ногонациональны й хар ак тер  нигерий
ского государства , где выходцы из народа  ибо не могли 
рассчи ты вать  на при знани е  своего руководства  в об щ е
национальном  м асш табе , — а получилось так, что почти 
все о р ган и зато р ы  переворота бы ли ибо, — и ф ед ер ати в 
ный хар ак тер  государства , в котором успех переворота не 
мог быть решен, к а к  в Египте, зах вато м  власти  в столице; 
это, наконец, отсутствие длительной и тщ ательной  подго
товки, которая  позволи ла  бы создать, к ак  в Египте, строго 
закон спирированную , р азветвлен ную  и надеж ную  орган и 
заци ю  в м асш табе  всей армии, с участием достаточного 
количества  офицеров, зан и м ав ш и х  клю чевы е посты, что 
д ал о  бы возм ож ность  арестовать  по египетскому образцу  
старш их офицеров. Н о последний ф актор  связан , в ч ас т 
ности, с тем, что в Н игерии в отличие от Е гипта  верхуш ка 
арм ии не бы ла  дискреди ти рован а  в г л а за х  революционно 
настроенны х офицеров, не р ас с м ат р и в а л а с ь  ими как  
часть ненавистного старого р еж и м а ;  напротив, можно 
предполагать , что Н зеогву  и его д рузья  питали  иллюзии 
в отношении Иронси и других генералов-ибо. К роме всего 
прочего, в Н игерии у оф ицеров-заговорщ иков  не было 
такого  во ж д я ,  как  Н асер , не бы ло сколько-нибудь р а з р а 
ботанной програм м ы , не бы ло четкой и популярной идеи, 
которую они сразу  могли бы предлож ить  массам.

Вместе с тем следует  отвергнуть версию, согласно 
которой январски й  переворот был трнбалн стскнм  по свое
му х арактеру ,  делом рук ибо, стрем ивш ихся  к господству 
в федерации. То, что лидеры  переворота были в основном 
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из ибо, о т р а ж а л о  лиш ь более высокий —  в среднем — ур о 
вень политического разви ти я  именно этого парода , и 
больш ее представи тельство  их в офицерском  корпусе. 
П ереворот  был «вдохновлен ш ироко распространенны м  
политическим недовольством... он был порож ден р е ш и 
тельны ми, но неясными политическими настроениям и 
молодых офицеров, р азд ел яв ш и х  испы ты вавш ееся  их по 
колением  отвращ ени е  к несправедливости  п ол и ти к а 
нов» 122.

Свергнув обан кротивш ийся  гр аж д ан ск и й  реж и м , мо
лоды е офицеры не смогли перевести переворот в револю 
цию, не н аш ли  путей к  м ассам , не сумели п редотвратить  
кровавой  вспы ш ки тр и б ал и зм а ,  породивш ей трагедию  
меж доусобной войны. И м  самим судьба  уготовила ско 
рый и печальны й конец 123.

К а к  ж е  конкретно п ротекал  январски й  переворот
1966 г.?

В ы ступление армии было тщ ательн о  подготовлено и 
осущ ествлено одновременно в пяти главны х городах: в 
ф едеральной  столице Л аго се  и в главны х городах  всех 
четырех областей — К ад у н е  (С евер ) ,  И б ад а н е  ( З а п а д ) ,  
Б енине (Средний З а п а д )  и Эиугу (В осток) .  В 1 час  ночи 
15 ян в ар я  1966 г. по всей огромной стране воинские ч ас 
ти были подняты  по тревоге  и за р а н е е  вы деленны е под
р азд ел ен и я  приступили к осущ ествлению операции.

В К адун е  акцией руководила группа офицеров во главе  
с майором Н зеогву , который несколькими дн ям и  раньш е 
прилетел  из Л аго са .  В К адуне  в заговор  были посвящ ены  
всего пять  офицеров. К огда п одразделени е  под к о м а н д о 
ванием  Н зеогву  в ночь на 15 ян в ар я  н ап рави лось  в район 
резиденции А хм аду  Белло , оф ицеры  и солдаты  д ум али , 
что они идут на  ночные зан я ти я ,— только у самого дворц а  
сар дау н ы  Н зеогву  объяви л  им о цели выступления. Б о л ь 
шинство офицеров и со л дат  были у р о ж ен ц ам и  Севера, и 
Н зеогву  р а с с к а за л  впоследствии, что они легко могли бы 
убить его и о тк азаться  участвовать  в перевороте, но, по 
его словам , верх взяло  чувство «нигерийского патри оти з
ма». Д ействительно , этот дух, который в д ал ьн ей ш и х  бу р 
ных событиях, к сож алени ю , сохранить  не удалось, ярко  
п роявился  той ночью в К адуне, когда  военн ослуж ащ ие 
разли чн ы х  национальностей  объединились д л я  сверж ени я  
тирании.

А хм аду  Белло, с ар д ау н а  Сокоты, был «сильным чело
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веком» Нигерии. В течение 12 лет  он зан и м ал  пост 
прем ьер-м инистра Северной Нигерии, и ни д л я  кого не 
было секретом, что ф едеральное  прави тельство  вы п ол
няет его волю. Этот надменны й и всемогущий ф еодал  счи
тал , что нет в Н игерии человека, которого он не мог бы 
подкупить или запугать . З а  три дня  до гибели Б ел л о  в е р 
нулся из очередного палом ничества  в М екку.

Установив в зар о с л я х  два  миномета, заговорщ и ки  ров 
но в I час ночи откры ли огонь по дворцу. Н а ч а л а с ь  а т а 
ка. Сопротивление охраны  было быстро сломлено. М айор 
Н зеогву  был ранен  осколком  гранаты , но о т казал ся  н а 
правиться  в госпиталь и п р о д о л ж ал  руководить боем. Ах
м аду  Б ел л о  бы л выведен из пы лавш его  д ворц а  и р асстр е
л ян  на месте 124.

Тем врем енем .в  И б ад а н е  заговорщ и ки  атак о вал и  д во 
рец вож дя  Акинтолы. П осле  ож есточенной перестрелки с 
полицией, в ходе которой с обеих сторон много солдат  и 
офицеров были убиты и ранены, А кинтола был вы тащ ен 
из спальни  и прош ит три н адц атью  пулями.

О дноврем енно р азв ер ты в ал и сь  события в Л агосе . Там 
обош лось без боя. Б ы л и  окруж ены  дворцы п рем ьер-м и
нистра Б а л е в ы  и министра финансов Окотие-Эбо, одного 
из сам ы х ненавистных, продаж н ы х  деятелей  реж и м а. 
Группа офицеров вош ла в резиденцию премьера, р а з б у 
дила  его и за с т ав и л а  подписать докум ент  об отставке. 
«П осле этого вы убьете меня?» — спросил Б а л е в а .  Его 
увезли  на автом аш ин е вместе с О котие-Эбо и обоих р а с 
стреляли  по дороге. Ч ерез  несколько дней тело Б ал ев ы  
наш ли под деревом  вблизи  шоссе и похоронили с почестя
ми. В отличие от министра финансов  Б а л е в а  пользовался  
у важ ен и ем  в народе.

В Бенине  и Энугу переворот был совершен без к р о 
вопролития. П рем ьер-м ини стры  О садеб ай я  и О кп а р а  бы 
ли арестованы, войска зан ял и  клю чевы е пункты. Когда 
весть об аресте О кп ары  до ш л а  до его родного округа  Б е н 
де, там  распростран и лся  слух, что это дело рук северян. 
Во всем округе заб и л и  там там ы , и отряды  воинов, воору
ж енны х копьями, мечами и лукам и , стали прибы вать в 
Энугу на грузовиках, немедленно предоставленны х им 
владельц ам и . Воины, р аспевавш и е боевые песни, п оста 
новили объяви ть  войну С еверу  и р азош ли сь  по домам  
лиш ь после того, к а к  им р азъ ясн и л и  подлинные цели 
переворота.
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В 3 часа ночи все бы ло кончено. А рмия в зя л а  власть  
в свои руки во всех главны х городах  Нигерии. Л и деры  
свергнутого р еж и м а  были убиты. Т щ ательн о  с о з д а в а в 
ш аяся  ан гли чан ам и  политическая  система п ерестала  су 
щ ествовать.

В 10 часов утра  собрался  парлам ент , но на заседан и е  
явились  лиш ь 33 из 312 деп утатов  и всего один министр. 
Н икто  не знал , что происходит, т а к  к а к  никаких оф и 
ци альн ы х сообщ ений о собы тиях не было. Вскоре солдаты  
очистили помещ ение п ар л ам ен та .  Д нем  состоялось за с е 
дан ие  кабин ета , вернее, того, что от него осталось, так  
к а к  больш инство  министров с б е ж а л о  в неизвестном н а п 
равлении. В коммю нике, выпущ енном после заседан ия , 
говорилось, что некоторые воинские части подняли бунт, 
что ими похищен Т а ф а в а  Б а л е в а ,  но что огромное боль
шинство армии и сам  главноком андую щ ий сохраняю т 
лояльность  правительству.

П рези ден т  А зикиве находился  на лечении в Англии. 
Его обязанности  исполнял Оризу. В ы ступая на  сл еду ю 
щ ий день, 16 ян вар я ,  по радио, О ризу  объяви л , что по со
вету ф едерального  п рави тельства  он передает  всю полно
ту власти в руки армии. Вслед  за  ним выступил генерал 
Иронси, заяви вш и й , что арм ия  согласна  взять  власть  в 
руки и что отныне у п р а в л я ть  страной будет Верховный 
военный совет. З ак о н н о сть  б ы ла  соблю дена, военный р е 
ж и м  получил легальн ое  обоснование.

П ервоочередной заботой  И ронси было п р ед о твр ащ е
ние восстания на Севере. В К адуне  в ласть  н аходи лась  в 
руках  м ай ора  Нзеогву. В ы ступая на пресс-конференции, 
Н зеогву  зая в и л ,  что речь идет не о бунте отдельны х ч ас 
тей, а о подготовленной операции, сплани рован ной  гене
ралом  Иронси. «Ц ель  нового р еж и м а  — с к а з а л  о н ,— с о з 
дан ие  сильной и объединенной нации, избавленной от 
коррупции, непотизма, т р и б ал и зм а  и внутренней борьбы». 
О бруш и вш и сь  на свергнутых политиков, майор заяви л : 
«Во всем мире выборы —  это чистая  ф и к ц и я » 125.

Д а в  понять, что Иронси причастен к убийству А хмаду 
Белло, пользовавш егося популярностью  среди глубоко 
религиозного населения Севера, майор поставил генерала  
в неудобное полож ение. Иронси предпринял  ход, им ев
ший целью  отврати ть  от себя гнев северян: по его приказу  
Н зеогву  был вы зван  в Л а го с  и подвергнут дом аш нем у  
аресту, якобы для  его собственной безопасности. О тм сж е- 
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вавШйсь от р а ди к ал ьн о  настроенны х молодых офицеров, 
Иронси, однако, ухудш и л свое полож ение, утрати в  п од 
д ер ж к у  тех, кто мог бы его вы ручить в предстоявш ие 
трудны е месяцы.

Мотивы, побудивш ие Иронси сделал  это, понять не
трудно. В ыступление С евера  против военного р еж и м а  
озн ачало  бы конец федерации. Н овые лидеры  долж н ы  
были любой ценой и зб е ж а ть  того, чтобы н а  Севере с о зд а 
лось впечатление, будто переворот —  это дело рук ибо, 
реш ивш их покончить с привилегиями хауса-ф ульбе . 
О бъективно  переворот означал  усилие юж ной бу р ж у ази и  
в противовес северным ф ео дал ам , т. е. сы грал  прогрессив
ную роль. К ром е того, его полож ительное значение состоя
ло  в том, что новый р еж и м  неустанно п одчеркивал  н ам е
рение покончить с борьбой этнических групп, со став л я в 
ших население Нигерии, и сохранить ф едерацию . О днако  
этого не удалось  выполнить, поскольку в последовавш ие 
за  переворотом месяцы ф ео дал ьн ая  верхуш ка сумела п о л 
ностью использовать  религиозный ф анати зм  населения 
С евера, а сам  военный реж им не о б л ад ал  четкой со ц и ал ь 
ной програм м ой  и не попы тался  опереться н а  массы  и 
заруч и ться  поддерж кой организаций, вы ступ аю щ их за  не
зависимое и прогрессивное разви ти е  страны.

Генерал  Иронси был типичным к а д р о в ы й  офицером 
английской ш колы. Ем у было 4-2 года, в арм ии он служ ил 
с 18 лет, его к а р ь е р а  во многом сходна с карьерой  ген ер а 
л а  А нкра. И ронси в течение двух лет  был военным совет
ником верховного ком и ссара  Н игерии в Англии, ко м ан до 
вал нигерийским контингентом войск О О Н  в Конго. П р и 
мерно такого  ж е  типа были и о к р у ж ав ш и е  его высшие 
офицеры. Кроме нац ион али зм а  и стрем ления  покончить 
со скан дальной  коррупцией и раздорам и , у них не было 
никакой  програм м ы .

Н овое  правительство  арестовало  и предало  суду б ы в 
ших министров, подозревавш и хся  в злоупотреблениях, 
предоставило  соответствующ им инстанциям  право  р ассл е 
д о вать  б ан ковские  счета лиц, уличенных в коррупции. 
Оно за я в и л о  о нам ерени и  сократить  расходы  на с о д е р ж а 
ние адм инистративного  а п п ар ата ,  увеличить ассигнова
ния на ж илищ н ое строительство и медицинское о б сл у ж и 
вание н аселения  и т. д. В экономической политике 
правительство  п р и дер ж и вал о сь  принципа поощ рения 
частных инвестиций и привлечения иностранного кап ита-

135



ла. П олитические партии были распущ ены, профсою зам  
было предлож ено  избегать  забастовок.

Все эти ш аги  не сы грали  реш аю щ ей роли в судьбе 
р еж и м а  Иронси. Ее  реш ил нац ион альн ы й  ф актор .

О тнош ение северных эмиров к  новому реж иму, у б и в 
ш ему их во ж д я ,  бы ло вполне понятным, и за б л у ж д а т ь с я  
на этот счет И ронси не мог. Ч тобы  не в о зб у ж д ать  против 
себя ненависть м огущ ественных в л а д ы к  Севера, он их не 
трогал , не коснулись их м ероприятия по борьбе с кор
рупцией и т. д. Н о эта  при м ирительная  позиция п о ш л а  
ему во вред: эм иры  не отк азал и сь  от враж д ебн о го  отно
ш ения к реж иму, а, напротив, почувствовав его слабость, 
приободрились. С обравш ись  в К адуне, 105 эмиров о б ъ 
явили  о своей оппозиции новому реж иму, когда  послед
ний провозгласил  намерение о тказаться  от федеральной 
системы и ввести цен трализован ное  правление. Это был 
краеугольны й камень политики военного прави тельства  
в национальном  вопросе —  важ н ей ш ем  из всех, с которым 
ему приш лось столкнуться. О ппозиция п р авящ и х  кругов 
С евера  о б р ек ал а  план  И ронси  на  неудачу.

В м есте  с тем прогрессивные и нац ионалистические 
круги  ибо бы ли разочарован ы , на их взгляд ,  слиш ком 
мягкой позицией военных лидеров  по отношению к север
ным ф ео дал ам , и их эн тузи азм  резко  упал.

Д екр ет  №  24 военного прави тельства , изданный
24 м ая  1966 г., предусм атри вал  переход  от ф едеральной  
системы к цен трализованной. Он вы звал  недовольство 
зм иров  и беспокойство довольно ш ироких кругов сев ер 
ной интеллигенции, особенно выпускников университета  
А хм аду  Белло .  Р ан ь ш е  вы пускникам  учебных заведений 
с С евера б ы ла  п редоставлена  монополия на зам ещ ен ие  
в акан си й  в государственном а п п ар ате  их родной провин
ции. В ф едеральн ы й  ап п ар ат  им ходу не было; северя
не составляли  в нем немного более одного процента. 
О дн ако  д ом а, на Севере, они чувствовали себя и зб а в л е н 
ными от конкуренции ибо. Теперь вы рисовы валась  пер 
спектива л и квидац ии  всех региональных привилегий, 
а м о лодеж ь  с С евера  оп асалась ,  что она в своей прови н
ции будет оттеснена более многочисленными и лучш е 
подготовленными ю ж ан ам и . В раги  военного р еж и м а  не 
за м е д л и л и  использовать  эти настроения  ]2Ъ. Э. Фит писал, 
что И ронси  восстановил против себя традиц ионн ы х п р а 
вителей вож дей  племен тем, что отнял юридические
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права  у обычных судов, см ещ ал  с д олж ностей  « вы б р ан 
ных» членов местных советов и ставленников  вож дей  в 
разли ч н ы х  ор ган ах  и т. д . ,27. К азал о сь ,  это д олж но было 
обеспечить прави тельству  п од держ ку  государственны х 
служ ащ и х . О дн ако  служ ащ и е , особенно выходцы с С еве
ра, в свою очередь бы ли недовольны политикой ц е н тр ал и 
зации. В результате  Иронси потерял  доверие вож дей 
племен, но не приобрел опору в лице администрации. 
П опы тка  слом ать  ф едерально-плем енную  систему о к а з а 
лась  неудачной и роковой д л я  генерала  Иронси.

Г л ав н ая  опасность за к л ю ч а л а с ь  в р азд у ван и и  недо
вольства  среди солдат  хауса . А гентура эм иров вел а  среди 
них неустанную проп аган ду , подчеркивая , что и сам  
Иронси, и его б ли ж ай ш и е  помощ ники — выходцы из н а 
рода ибо, что ни один ибо не был убит  во врем я  п ереворо
та  15 ян вар я ,  что все повы ш ения по сл у ж б е  после перево
рота получаю т оф ицеры  ибо, что солдат  хауса  и сп ользо
вали  как  слепое орудие во вр ем я  переворота для 
убийства их лидеров  с целыо устан овлен ия  гегемонии 
ибо и т. д.

29 мая, спустя пять дней после оглаш ени я д ек рета  об 
упразднении ф едеральной  системы, в северных городах  
начали сь  за р а н е е  готовившиеся избиения ибо. Агенты 
ф еодалов  натрави ли  мелкий городской лю д, особенно 
озлобленны х безработны х, на выходцев с Ю га. Сотни ибо 
бы ли убиты  прямо на у ли ц ах  и в домах. Т акой  дикой 
вспыш ки националистического  ф а н а ти зм а  Н игерия  еще 
не зи ал а .

И ронси понимал, что обстановка  н ак аляется .  Главное, 
на что он н адеялся ,  — это попы таться  сохранить единство 
армии. В июле он вы ехал  в З а п а д н у ю  Нигерию , изменив 
своему п рави лу  не выходить из резиденции, о х р ан яв ш ей 
ся танком  и противотанковой пушкой. Этот вы езд  о к а з а л 
ся д л я  него роковым.

29 ию ля 1966 г. в А беокуте (З а п а д н а я  Н игерия)  в 
момент, когда  там  находился  Иронси, вспыхнул м ятеж  
солдат  хауса . Всех офицеров ибо перестреляли . Среди 
них наш ел см ерть и генерал  Иронси. Р а зо р у ж и в  охрану, 
солдаты -северян е  вы везли  его вместе с подполковником 
Ф ад ж у й и  з а  несколько миль от А б ад а н а  и расстреляли  
обоих из пулеметов 128.

Н овы м руководителем  военного р еж и м а  стал  32-лет
ний подполковник Я кубу  Говон, родом из племени тив, из
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центральной  части Нигерии. П рави тельство  предприни
м ало  отчаянны е усилия, чтобы стабили зировать  п о л о ж е
ние. О дн ако  стихия тр и б ал и зм а  р азб уш евалась .  26 сен
тяб р я  в городе Д ж о е  (С еверн ая  Н и гери я)  начали сь  
погромы ибо, быстро перекинувш иеся на другие города. 
К ульм ин ац ионн ы м  пунктом этой новой волны побоищ 
были кр о вавы е  события в* К ано 2 октября , когда солдаты  
хауса  хладн окровно  истребили несколько  сот мирных ж и 
телей  ибо. З а  несколько дней на  Севере бы ли убиты мно
гие тысячи ибо; многие были искалечены, в ряде  случаев 
лю дям  в ы кал ы в ал и  глаза .

К  концу о ктябр я  1 млн. 800 тыс. ибо, бросив и м ущ е
ство, в панике б еж а л и  с С евера  на Восток. Р а с с к а зы  
беж енцев  о зверствах  северян в ы зв ал и  ответную вспыш ку 
в Восточной Нигерии, в П орт-Х аркорте  и О нитш е н а ч а 
лись убийства выходцев с С евера. Военный губернатор 
Восточной Н игерии подполковник О д ж у к в у  п р и казал  
всем ур о ж ен ц ам  других областей  (кром е Среднего  З а п а 
д а)  покинуть территорию Восточной области. Тем вр ем е
нем ибо стали  эвакуи роваться  на родину не только  с 
Севера, но и с З а п а д а ,  Среднего З а п а д а  и Л агоса .

В этой атмосфере, естественно, вдребезги  разлетелось  
и единство армии. П риведем  красноречивое свидетельство 
польского автора, очевидца событий: «Армия расколота , 
частично перебита, нельзя  установить, как и е  воинские 
части л о яльн ы  к новой власти , а как и е  — против нее. 
Б ольш е всего погибло военных, перестрелявш их друг 
друга . О фицерский корпус, истребленны й по меньшей 
мере наполовину, состоял из очень молодых, отчаянных 
людей, привы кш их чуть что хв ататься  за  пистолет. Во 
время первого переворота ибо уби вали  офицеров йору
б а  и хауса , во время второго оф ицеры  йоруба и хауса 
у би вали  офицеров ибо. Очень немногие остались в 
ж и вы х»  129.

К ровавы е собы тия 1966 г., во время которых больш е 
всего п острадали  ибо, в конечном счете вы лились в м о щ 
ный подъем националистического  д ви ж ен и я  этого народа, 
что на практи ке  привело к  сепаратистском у движению . 
У ж е с конца 1966 г. военное правительство  Восточной 
Н игерии во главе  с подполковником О д ж у кву  н ачало  
п редприн им ать  шаги, нап равлен н ы е  к вы ходу из ф е д е р а 
ции. К апрелю  1967 г. процесс отделения Восточной Н и ге 
рии приобрел уж е вполне отчетливы е очертания, а 30 мдя 
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О д ж у к в у  провозгласил  республику Б и а ф р а  и н ач алась  
война, принесш ая Н игерии неисчислимые страдани я.

В Н игерии приход к власти  военных был встречен 
сам ы м и  ш ирокими кругам и  общественности с неопису
емым эн тузи азм ом. В адрес  руководителей нового р е ж и 
м а сотнями поступали резолю ции с вы раж ени ем  самой 
горячей поддерж ки . Т ак , в резолю ции блока партий, воз
главляю щ егося  Н С Н Г  и получивш его назван ие  О б ъ ед и 
ненный прогрессивный великий союз, говорилось: «16 я н 
вар я  1966 г. войдет  в историю наш ей великой республики 
к ак  день, когда мы впервые зав о ев ал и  подлинную н езави 
симость. Этот день д о лж ен  стать наш им национальны м  
праздником ». В резолю ции Д в и ж е н и я  зикистов (сторон
ников Азикиве) м ож но было прочесть: «В сеобщ ая  а н а р 
хия и р азочарован и е  масс сделали  этот переворот необхо
димы м. В период, наступивш ий после достиж ения  н е за 
висимости, правительство  грубо попирало основные п р а 
ва человека. Л ю дей  лиш или  п р ав а  ж и ть  в условиях сво
боды и взаим ного  уваж ен и я .  Им нельзя  было иметь 
собственное мнение. О рганизован ны й политический 
гангстеризм  и политика мош енничества п ревр ащ али  в 
ф ар с  все выборы. Вместо того, чтобы служ и ть  нации, по
литики зан и м ал и сь  гр аб еж о м  и копили деньги. Росли 
безработи ц а  и эксп луатац и я ,  а немногочисленная 
кли ка  стоявш их у власти  ф еодальны х  ф аш истов  не 
з н а л а  предела в своих и здевательствах  н ад  населе
нием» 130.

Д л я  п одавляю щ его  больш инства населения  сверж ение  
ненавистного р еж и м а , установленного в свое время с 
благословения  английских колонизаторов , ка зал о сь  
и збавлением  от кош м ара ,  н ачалом  новой эры. Военных 
приветствовали  к а к  спасителей нации. П р о ш ло  немного 
времени — и эн тузи азм  исчез, уступив место р а з о ч а р о в а 
нию и апатии. У власти , как  стало  ясно всем, встали  
весьма ограниченны е в своих в згл я д ах  и лиш енны е поли 
тического опыта оф ицеры -проф ессионалы  английской 
школы, отличавш иеся  от деятелей  преж него  р е ж и м а  
только честностью и патриотизмом. Но, как  и следовало  
ож и дать ,  этих качеств о к азал о сь  слиш ком мало. Трудно 
судить, каковы  были бы результаты  соци альн о-экон ом и
ческих мероприятий р еж и м а  Иронси, —  история п р е д о с та 
вила ему всего полгода. Н ац и он альн ы й  вопрос дом и н и ро
вал над  всем. С оци альны е и экономические проблемы
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были и остаю тся пока что на  втором плане, хотя в конеч
ном счете нац иональны й вопрос связан  именно с ними.

Н игерия  — это наи более  яркий и страш ны й пример 
п ерерож дени я  т р и б ал и зм а  в воинствую щий и неп рим ири
мый нац ионализм . Т ради ц и он н ая  рознь м еж д у  племенами 
и этническими группами в Африке, к ак  и в других частях 
света, где общество находилось или находится  на невы 
соком уровне экономического, социального и культурного  
разви ти я ,  часто со п р о в о ж д ал ась  кровопролитием  и 
зверствам и . Н о в преж ние врем ена  эта  рознь не могла 
принять форм, которые х ар актер н ы  д л я  нее сейчас, когда 
она м ож ет  быть возведен а  на уровень государственной 
политики, когда  в руках  в р а ж д у ю щ и х  сторон о к а зы в а ю т 
ся усоверш енствованны е средства  экономического и воен
ного давлен ия .

К ультурны й и социальны й уровень народностей и 
племен все еще остается весьма низким, но они уж е  о б л а 
д аю т  современной адм инистративной  и военной о рган и 
зацией, имею т оруж и е новых образцов , и это намного 
усиливает  опасность меж доусобн ы х конфликтов. Т р а д и 
ционная в р а ж д а  ок азы вается  удобной формой, н ап о лн я 
емой новым содерж анием . Р азо ч ар о в ан и е ,  которое о х в а 
ты вает  массы, когда  они видят, что их независимое 
прави тельство  не в состоянии добиться  ни быстрого 
экономического прогресса, ни л и квидац ии  зависимости  от 
бы вш их метрополий; горечь и недовольство, у си л и ваю 
щ иеся по мере роста социальны х контрастов и возни кн о
вения привилегированной элиты; чудовищ ная  ди сгар м о 
ния м еж д у  той зах в аты в аю щ ей  картиной увлекательной  
и богатой жизни , ко то р ая  д р азн и т  и манит  человека с 
э к р а н а  или со ш кал ы  тран зи стора ,  и нищей, убогой, 
бесперспективной действительностью ; м учительная  с л о ж 
ность современного мира, р азруш аю щ его  стары е м о раль
ные и общ ественны е нормы и освящ енны е векам и п ред 
ставлени я , вы биваю щ его  почву из-под ног, — все это 
создает  настроение растерянности  и озлобления , п о р о ж 
д ае т  зам еш ательство ,  близкое к отчаянию.

П оскольку в социально отсталом  общ естве ещ е нет 
институтов, которые могли бы н ап р ави ть  это недоволь
ство в русло политической классовой борьбы, поскольку 
сознание п р еб л адаю щ ей  массы населения  отягощ ено 
религиозны ми п редрассудк ам и  и отсталы м и п р ед став л е 
ниями, свойственными п атр и ар х ал ьн о м у  деревенскому 
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обществу, социальный протест легче  всего принимает  
форм у  в р а ж д ы  ко всему чуж ом у, форму н ац и о н ал и зм а  и 
шовинизма.

Н и гер и й ская  трагеди я  п о к а за л а ,  что д ал ек о  не всегда 
арм ия  в состоянии эф ф ективно  способствовать  созданию  
нац ионально  сплоченного общ ества, преодолеваю щ его  
этнические перегородки. Стоит вспыхнуть бешеному 
плам ени национальной  в р аж д ы , как  она м ом ентально 
о к азы в ается  охваченной теми ж е  страстями, чго и г р а ж 
дан ские  массы. Годы «общ енационального  воспитания» 
л етя т  н асм арку , и лю ди, одетые в одинаковы е мундиры, 
убиваю т друг  друга .

Т аким  образом , арм и я  в Тропической А ф рике не о б л а 
д ае т  иммунитетом против вируса тр и б ал и зм а  и сам 
по себе приход военных к власти  не м ож ет  быть сред 
ством и збавления  страны от зол, корни которых л е ж а т  
глубоко.

В политической ж и зн и  Ганы арм ия сы гр ал а  слож ную  
и неоднозначную  роль. В ф е в р ал е  1966 г. она выступила 
к а к  сила контрреволю ционная . Р у к ам и  военных был 
свергнут прогрессивный р еж и м  К в а м е  Н крум ы .

Н ет  необходимости д а в а т ь  характери сти ку  этому 
вы д аю щ ем у ся  аф р и кан ско м у  патриоту  и системе, кото 
рую он создал  в Гане. Будучи последовательны м  и р еш и 
тельны м антиимпериалистом  и убеж ден ны м  сторонником 
соци али зм а, Н кр у м а  в теории категорически отверг к а 
питалистические методы преодоления отсталости. П ар ти я ' 
Н кр у м ы  — Н П К  (Н а р о д н а я  парти я  конвента) —  бы ла 
единственной организованной политической силой в с т р а 
не, кон тр о л и р о вал а  все сф еры  ж изни , з а  исклю чением 
армии. Б ы л а  создан а  одн оп арти й н ая  система. В ласть  
Н крум ы  б ы ла  неограниченной: он был пож изненны м  
председателем  и генеральны м  секретарем  партии, п рези 
дентом и премьер-министром, имел право  анн ули ровать  
■решения С пециального  тр и б у н ал а ,  н азн ач ать  и отзы вать  
судей высш их судебных органов.

В 1961 г. был при нят  семилетний план  развития; 
темпы роста государственного  сектора д о лж н ы  были опе
р е ж а т ь  частный сектор, котором у тем не менее отводи
л а с ь  зн ач и тел ьн ая  роль.

П р едп о л агал о сь  привлечь в промы ш ленность частный 
к ап и тал ,  к а к  местный, т а к  и иностранный; д ля  последнего 
был создан более поощ рительны й реж им, чем д ля  местно
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го. Б ы л  создан р яд  смеш анны х предприятий , хотя п ред 
почтение о тдавал о сь  государственном у сектору. К 1965 г. 
имелось более  30 крупных государственны х корпораций, 
из них почти половина —  в промыш ленности.

Р е ж и м  Н крум ы  добился  н ем алы х успехов в развитий 
страны. Почти вдвое увеличилось число врачей, равно 
к а к  и учащ и хся  в н ачальны х  ш колах . С ам ой  крупной 
статьей расходов  в государственном  бю дж ете  было 
н ародное  образован ие . Д о  1963 г. темпы роста прои звод
ства составляли  5,5— 6% ; среднегодовой рост экспорта 
как ао -бобов  (основа сельского хозяйства  Ганы) к н ачалу  
60-х годов достиг 12%. О дн ако  неоспоримые успехи э к о 
номического разви ти я  соп ровож дали сь  и т яж е л ы м и  н е
удачам и.

Н екоторы е из них не зави сели  от х а р а к т е р а  реж и м а: 
так , на мировом ры нке п ад али  цены на как ао -бобы  и 
гаран ти рован н ы е  закуп очн ы е цены на них в конце 1965 г. 
были снижены, что в ы звал о  недовольство фермеров, 
которы е (вместе с семьями) составляли  20% населения. 
Р езер в ы  иностранной валю ты  оказал и сь  практически 
исчерпанными. О громны х разм еров  достигли внеш няя  
зад о лж ен н о сть  и деф иц ит  торгового б алан са .  Н е у д е р 
ж и м о  росла  инфляция. У вели чи валась  безработица . 
М ногие государственны е предприятия  о к а за л и с ь  убы точ
ными, производительность  тр у да  на них (в п ром ы ш лен
ности) бы ла  вдвое ниж е, чем на частных.

В идя это, но не ж е л а я  д ав а т ь  свободу действий ч аст 
ному сектору, правительство  во зл а га л о  н ад еж д ы  на 
иностранный кап итал , однако последний, функционируя в 
отсталой  стране, при отсутствии ди ктатуры  пролетари ата ,  
с тим улировал  развитие  частнособственнических, к а п и т а 
листических тенденций, р а з л а г а л  государственны е и п а р 
тийные кадры . Ш ирокое  распространение  в верхах 
общ ества п олучила  коррупция. Е щ е в 1961 г. Н крум а 
уволил шесть министров, и на  судебном процессе вы ясн и 
лось, что одному из них, Гбедеме, человеку  очень и звест 
ному, п р и н а д л е ж ал и  роскошный особняк с садом, две 
ам ери кан ски е  автомаш ины , пять ж и л ы х  домов, магазин , 
ресторан , бензоколонки и т. п. ш . У министра внутренних 
дел  Эдусен были банковские счета в шести городах  за  
границей, а его ж ен а ,  проводя отпуск в Л ондоне, куп ила  у 
ан ти к вар а  кр о вать  из чистого золота , о чем стало  ш ироко 
известно в Гане. С тало  ясно, что реж и м  не дает  гарантии  
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против коррупции, этого бича молодых государств 
Африки.

Ф акторы , которы е теоретически долж н ы  были обеспе
чивать  прочность прогрессивной власти , по больш ей части 
были слабы , несмотря на бесспорно социалистическую  
ориентацию  и наи лучш ие нам ерения  самого Н кр у м ы  и 
наличие в его р асп оряж ен и и  когорты  м олоды х эн тузи ас
тов. С лабость  партии, коррупция среди части руководя
щих кадров , недостаточная  д ем о к р ати зац и я  о б щ еств ен 
ной жизни, серьезные экономические ош ибки — все это 
сы грало  на  руку правой  оппозиции.

И м периалистические  р азведки  давн о  вели работу  
против революционного р еж и м а , поды скивали  себе опору 
внутри страны , вербовали  лю дей, вы ж и д а л и  момент. К 
н ач алу  1966 г. враги  новой Ганы решили, что пришло 
врем я  действовать .

Тем временем в ганской армии н ар астали  вр аж д еб н ы е  
настроения, которые в ф е в р ал е  1966 г. оф орм ились  в 
контрреволю ционный заговор , приведш ий к перевороту и 
падению К вам е  Н крумы.

А рмия Ганы, отп очковавш аяся  от Королевских п о гр а 
ничных сил З ап ад н о й  Африки, н асчиты вала  к моменту 
достиж ения  независимости 4 тыс. человек. П о традиц ии  
примерно 60% солдат  рекрутировались  из отсталы х пле
мен, а оф ицеры  почти все бы ли вы ходцам и с Ю га 132. 
Н к р у м а  заботи лся  о м атери альн ы х  привилегиях военных: 
сам ы й  м ладш ий по чину офицер, только  начавш ий слу
ж ить, получал  столько  же, сколько  выпускник к о л л ед ж а , 
поступивший на гр аж д ан ск у ю  служ бу . Ж а л о в а н ь е  с о л 
д ат а  вдвое п ревы ш ало  средню ю  зар або тн у ю  плату  по 
стране. З а  время пребы вания  Н крум ы  у власти  личный 
состав арм ии вырос до 14 600 человек, флот  и авиаци я  
н асчиты вали  соответственно 970 и 650 человек. Число 
о ф ицеров-аф рикан цев  увеличилось  с 1957 по 1966 г. с
25 человек до примерно 600. Р асходы  бю дж ета  на воо р у 
ж ен ны е силы вы росли с 4 до 8 %. Ч исленность полиции — 
с 6 тыс. до 12,5 т ы с . !33.

С тарш и е  офицеры, как  правило, были бывш ими с е р 
ж а н т а м и  колониального  полка Золотого  Б ерега . Они б ы 
ли посланы  па учебу в Англию — либо в королевскую 
академ и ю  Сэндхерст, либо в оф ицерские кадетские  ш ко
лы М оне и И тон Холл.

А нглоф илия  п рон изы вала  насквозь ганский оф и ц ер
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ский корпус. Частично это объясн яется  опытом его пред
ш ествую щ ей служ бы : больш инство  офицеров прошли 
подготовку либо  в Англии, либо  в Г ане  под руководством 
английских инструкторов... Ганские офицеры судят о д е 
л а х  своей страны, руководствуясь критериям и , п ри няты 
ми в английском  обществе, и в соответствии со ш калой 
ценностей английского офицерства .

Р азу м еется ,  ко всем у тверж ден и ям  о приверженности 
ганских оф ицеров  британским  норм ам  политической ж и з 
ни следует  относиться весьма осторожно. Один из л и д е 
ров переворота 1966 г. полковник А ф ри ф а  за я в л я л  в 
интервью , что р еж и м  Н кр у м а  оттал к и вает  его и его к о л 
лег... отсутствием свободы печати и прав  человека 134.

Верно лиш ь то, что если офицеры и не п р и н а д л е ж ат  к 
поборникам  зап адн ой  дем ократии, то и идея со ци али зм а  
б ы ла  им абсолю тно чуж да. К адры  офицеров готовились в 
английском военном училищ е Тескье близ Аккры. П осле  
1960 г. училищ е было преобразовано  в национальную  
военную академ ию , но по существу в нем м ало  что изм е
нилось. П р еп о д ав ал и  там  в основном к ан адски е  офицеры, 
и У. Г а т те р и д ж  пишет, что ганский офицерский корпус 
был единственной организацией  в стране, на которую не 
р асп р о стр ан ял о сь  влияни е  партии 135. М. Д ж а н о в и т ц  т а к 
ж е  отмечает: «Н есм отря  н а  однопартийную  систему, в 
арм ии не было введено специальной системы оценки по
литической лояльности , не сущ ествовало  системы п ровер 
ки д л я  устан овлен ия  политической б л а г о н а д е ж н о с т и » 136. 
А нглий ская  г а зета  «Трибюн» пи сала , что в ганской армии 
«аф р и кан и зац и я  свелась в основном к смене персонала.. .  
А рмия и полиция —  это „ зап ад н ы е  институты, руководи
мые черными европ ей ц ам и 11» 137. А ф рикан ский  ж у р н ал  
«А ф рика рнпорт» писал: «В ооруж енны е силы Ганы  о ста 
лись  колон иальны м  учреж дением , расш иренны м  и аф р и 
кан изирован ны м , но полностью т а к  и не деколон и зи ро
ванным» 138.

П о какой  причине Н крум а, охвативш ий партийны м 
руководством (пусть д а ж е  по сущ еству  ф о рм альн ы м  и 
недейственным) все сф еры  жизни , вдруг  «упустил» а р 
мию? С толь опытный и искушенный политик не мог не
дооценивать  роль вооруж енны х сил; он всячески о них 
заботи лся .  Н ево зм о ж н о  представи ть  себе, что Н к р у м а  
оставил арм ию  вне партийного кон троля  по собственной 
беспечности или из у в а ж е н и я  к традиционном у англий- 
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скому принципу «арм ия вне политики». К огда было н у ж 
но, Н кр у м а  спокойно переступал  через все освящ енны е 
традиц ией  принципы и нормы западной  политической 
жизни.

П редоставим  слово Н крум е. В изданной у ж е  в 1968 г. 
книге «Черны е дни в Гане» он писал: « Д л я  того чтобы 
вообще иметь армию, я д о лж ен  был прим ириться  с тем, 
что мне досталось, хотя  я зн ал  связан н ую  с этим о п ас 
ность. Ф актически наи более  квали ф и ц и рован н ы е  из обу
ченных англи чан ам и  будущ их офицеров ганской армии 
бы ли и наи более  неоколониалистски  настроенными... Мне 
приш лось унаследовать  офицерский корпус, состоявш ий 
в значительной мере из лю дей либо активно в р аж д еб н ы х  
по отношению к партии, либо  ко мне, лю дей анти соц и а
листических взглядов . Е щ е х уж е  было то, что пехота в 
основном б ы ла  н аб р ан а  на Севере, где в колон иальны е 
врем ена  о б р азо ван и е  бы ло зап у щ ен о  и многие солдаты  
могли стать  легкой добычей любого, кто хотел сбить их 
с пути» 13Э.

«Тот ф акт ,— п р о д о л ж а л  Н к р у м а ,— что н ач аль н и к  по
лиции Х арлей  и д руги е  легко  получили п од держ ку  в а р 
мии, м ож ет  быть объяснен  „сэндхерстовской психологи
ей" р я д а  офицеров. Эти люди... гордились тем, что они 
в больш ей мере англичане, чем ганцы... Они постепенно 
стали  больш ими англичанам и , чем сами англичане , с т а 
р аясь  рабски  п о д р а ж а т ь  традиционны м  британским  оф и 
церам... А ф ри ф а  считал себя „дж ен тл ьм ен о м ",  стоящ им 
намного выш е крестьян  и рабочих собственной страны. 
Он признает, что именно в Англии он впервые услы ш ал  
критику в адрес  ганского прави тельства»  140.

П о словам  Н крум ы , примерно ш естая  часть  гайского 
офицерского  корпуса бы ла  обучена в Сэндхерсте, хотя в 
последние годы его п равлени я  все больш е военных посы
лал и сь  н а  учебу в Советский Союз и другие соци али сти 
ческие страны.

« Зн ам ен ател ьн о ,—  п исал Н к р у м а ,— что ни один из 
офицеров, прош едш их обучение в Советском Союзе, не 
принял участие в ф евральском  м ятеж е»  |4!.

И  д ал ее  Н к р у м а  р азв и в ал  у ж е  приводивш иеся выше 
мысли, что, по существу, единственный путь п р ед о тв р а 
щ ения подры вны х действий со стороны арм ии в н е за в и 
симой А ф рике — это роспуск проф ессиональны х армий 
вообщ е и з а м е н а  их народной милицией. Н к р у м а  призна-
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вал , что ои шел именно к этому, но не успел; офицеры, 
р а з г а д а в  его намерение, соверш или переворот. Один из 
лидеров  заговора , полковник Котока, з а я в л я л  впослед
ствии: «Н крум а  созд авал  милицию. Кто ж е  м ож ет  это 
терпеть?»  М2.

В озни кает  вопрос: почему Н кр у м а ,  который, к ак  мы 
видим, прекрасно  о тд ав ал  себе отчет в ненадеж ности  
офицеров, воспитанных в английском  духе, не предпринял  
реш и тельн ы х мер против «профессиональной армии», к 
которой он столь в р а ж д е б н о  относился? П очем у он, н а 
против, увеличивал  число офицеров, а о милиции стал  д у 
мать ли ш ь  в конце своего правления?

У бедительны м представляется  лиш ь одно объяснение 
этого исклю чительного но своей важ н ости  ф акта :  Н к р у 
м а хотел сохранить  лояльн ость  армии, преданность оф и 
церов именно тем, что не трогал  их, не подвергал  р а з д р а 
ж аю щ и м  «проверкам  благонадеж н ости» , не начинал  
кам п ан и й  перем ещ ения  офицеров или их см ещ ения по по
литическим мотивам . Д е л о  в том, что других офицеров 
ему взять  было неоткуда, квали ф и ц и рован н ы е  ком андны е 
кадры  бы ли поставлены  английской школой. З ам ен и ть  
офицерский корпус несравненно слож нее, чем лю бой 
граж д ан ски й  адм инистративны й или политический а п п а 
рат. М ож н о  уволить  лю бого  м инистра  и поставить на  его 
место человека, не о б лад аю щ его  никаки м и  специальны м и 
знан иям и , но зато  политически лояльного. Он будет вести 
дела , опи раясь  на помощ ников-спецналистов, ун асл едо 
ванных от преж него  руководства. Н о нельзя  назн ачить  
ком ан диром  полк а  человека, не разби раю щ егося  в воен
ном деле, в расчете на то, что какой-то  «специалист» б у 
дет  ориен ти ровать  его в делах ;  это можно, п равда , сде 
л а ть  в революционной или в п артизан ской  армии, но не 
в армии регулярной, кадровой, в условиях мирного вр е 
мени. К ом андир  д олж ен  быть именно военным специ а
листом и пользоваться  авторитетом  у подчиненных.

П оэтому Н кр у м а  был вы нуж ден  сохранить преж ний 
офицерский корпус английской выучки, который Самовос- 
производнлсн, ибо за п а д н ы е  оф ицеры  и их преж н и е  у че
ники обучали  в п розап адном  духе кадетов  военной а к а 
демии. А раз  ои ничего не мог с этим поделать, он решил 
не в о зб у ж д а ть  пон апрасну  недовольства  военных «вм е
ш ательством  политиков» в их дела , понимая, к ак  военные 
этого не лю бят. С ледует  признать, что с ф орм альной точ-
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к и зрения это логичный путь (в сочетании с м а те р и а л ь 
ными привилегиями) сохранения  арм ии молодого госу
д ар с т в а  на стороне правительства.

О дн ако  эта  логичность к а ж у щ а я с я .  Н едовольство  вв е 
дением системы политического «воспитания» является  
лиш ь одной из возм ож н ы х  причин иедовольста  армии. 
П р е д у га д а ть  и п редотвратить  возникновение оппозицион
ных настроений среди военных в неустоявш емся, ещ е 
только ф орм ирую щ ем ся  общ естве трудно. Н е  говоря у ж е  
об этнических, групповых и других противоречиях, ни
когда  не исклю чена возм ож ность  того, что в одном из 
высших офицеров проснется честолюбивое ж е л а н и е  стать 
диктатором . И в таком  случае аполитичные офицеры, сво
бодные от преданности идее, политическому курсу  ру ко 
водства , послуш но пойдут за  командиром.

В 1961 г. контингент ганских вооруж енны х сил был 
нап равлен  в Конго д ля  участия в операц и ях  войск О О Н . 
К о м ан д о вал  нм английский генерал  А лександер , пом ощ 
ником его был полковник А нкра; оба  н е  одобряли  пози
цию Н к р у м ы  в конголезском  кризисе, в частности ту 
скры тую  поддерж ку , которую  он о ка зы в а л  Л ум ум бе. 
Р а зн о гл а с и я  обострились, когда Н крум а  реш ил послать  
кадетов  д л я  военного обучения в Советский Союз. В д е 
кабре  1961 г. Н к р у м а  уволил А л ексан д ер а  и других ан г 
лийских офицеров, за н и м ав ш и х  ко м ан дны е позиции в 
ганской армии. Н о вместо А л ек сан д ер а  ком ан дую щ и м  
армией был назн ачен  его лю би м ец  Анкра, произведенный 
в генералы. В 1965 г. Н к р у м а  сократи л  ассигнования на 
н уж ды  армии. Это вы звало  недовольство старш их о ф и 
церов. О дн ако  реальную  угрозу  своему полож ению  они 
увидели тогда, когда Н к р у м а  в ию ле 1965 г., убедивш ись  
в нелояльности Анкры, уволил его в отставку  и, наконец, 
изменив свою преж ню ю  позицию, обдум ы вал  мысль о 
создании народной милиции. О дноврем енно он усилил 
бдительность в отношении возм ож н ой  оппозиции со сто
роны военных; один из о р ган и заторов  переворота  п олков
ник А ф ри ф а  впоследствии у твер ж дал ,  что именно «уси
ление политического контроля со стороны Н ародн ой  п а р 
тии конвента  вы звало  возм ущ ение офицеров» 143. Видимо, 
Н к р у м а  стал  [пересматривать свои взгляды  на проблем у 
политической «вовлеченности» армии. Но было у ж е  
поздно.

24 ф е в р ал я  1966 г., когда  Н кр у м а  находился  в Китае, 
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его р еж и м  был свергнут в р езультате  военного переворо
та. Н епосредственны м организатором  переворота  был 
полковник Котока, ком андир  второй пехотной бригады. 
Котока вы вел  свои войска из к азар м ,  двинулся  на сто ли 
цу и вступил в нее в 5 часов утра. Во всей операции у ч а 
ствовали  м аксимум 1500 человек с 20 танкам и . В за го в о 
ре участвовали  т а к ж е  полковник А ф р и ф а  и начальн и к  
полиции Х арлей. У ж е в 10 часов утра  сопротивление л и ч 
ной гварди и  Н крумы, оборонявш ей его резиденцию 
Ф лагстаф ф -х ау з ,  было в основном сломлено. В 18 часов 
полковник К отока выступил по ради о  А ккры  и объяви л  о 
сверж ени и власти  К в а м е  Н крум ы  и Н ародн ой  партии 
конвента. В л асть  переш ла к военному органу, н азв ан н о 
му Н ац и о н ал ьн ы м  советом освобож дения, во главе  кото 
рого был поставлен А нкра, зан и м авш и й  после увольнения 
из армии второстепенную гр аж д ан ск у ю  долж ность.

Н кр у м а ,  доверявш ий Х арлею , узнав  в П екине о пере
вороте, сказал :  «О, Харлей подавит все это» |44. Он ош иб
ся: Х арлей  н ар я д у  с Котокой и А фрифой был руководите
лем  давн о  подготовленного заговора . Главную  роль в но
вом руководстве  стал  играть  А нкра, привлеченный к з а 
говору в последний момент. Он происходил из племени 
га, родился в 1915 г., после окончания средней ш колы  р а 
ботал учителем. З а в е р б о в ав ш и с ь  в Королевские п огра
ничные силы Зап ад н о й  Африки, А нкра прош ел путь от 
рядового  до генерала . Генерал А лександер  говорил, что 
А нкра, вероятно, самы й боевой и ж естки й  (1ои§Ь) сол
д ат  в Гане, невероятно реш ительны й и беспощ адны й в си 
туациях , требую щ их насильственны х акций 145.

К ром е личной гварди и  Н крум ы , никто не о к а за л  ни
какого  сопротивления. Д в у х м и л л и о н н ая  п артия  мгновен
но рассы п алась .  Б ольш инство  ответственных л и ц  государ
ственного и партийного ап п ар а т а  с р азу  ж е  признали  но- 
вый реж им.

Б ю рократы  колониальной  выучки, относившиеся к 
идеям соц и ал и зм а  в лучш ем случае  совершенно б е з р а з 
лично, и не могли за щ и щ а т ь  в ласть  Н крум ы . К а к  писал 
редактор  египетского прогрессивного ж у р н а л а  «Ат-Та- 
лиа»  Л ю тф и  аль-Холи, в Гане «государственный а п п ар ат  
по-п реж нем у остав ал ся  в р уках  контрреволю ционны х сил 
и марионеточны х кадров , подготовленных к о л о н и ал и з
мом д л я  зам ен ы  его собственного ап п ар а т а  после п р о во з
глаш ени я  независимости» 146.
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Ё свое время Н кр у м а  говорил: «К ак  только  новое 
п равительство  приходит к власти , ему следует  н езави си 
мо от того, б ы ла  ли револю ция мирной или вооруженной, 
избавиться  от всех ведущих государственны х чиновников, 
оставш ихся  от старого реж и м а . Мой собственный опыт 
научил меня, что прен ебреж ен ие  этим вопросом м ож ет  
о к азать ся  д ля  прави тельства  роковым...» |47. Н к р у м а  и з
б ави лся  от высших чиновников преж него  ап п ар ата ,  п о б е 
да  з а к л ю ч а л а с ь  в том, что в силу способности б ю р о к р а 
тии к сам овоспроизводству  новые чиновники м ало  чем 
отли чались  от старых. Вместо того чтобы быть п ре
д ан ны м и идеалу  строительства  социалистического о б 
щества, они были охвачены духом  бурж уазн ого  с т я ж а 
тельства .

Н к р у м а  писал в м ем уарах ,  что высшие чиновники с 
легкостью  м еняли  свои у б еж ден и я  и служ и ли  лю бом у р е 
ж и м у, начиная  от колониального  и кончая револю ц ион
ным. Они сразу  п од дер ж али  и м ятеж ны й реж им. «Чинов
ники всегда  с тоской вспом инали  колон иальны е врем ена, 
когда их высший слой, им еновавш ийся  „политическими 
оф и ц ерам и " ,  практически  у п р а в л я л  страной. Они п р и вет 
ствовали  военный переворот, т а к  к ак  верили, что за  ф а с а 
дом военной власти  они будут подлинными хозяевам и»  148.

Ж у р н а л  « П ар ти зан »  д ал  следую щ ую  оценку событиям 
в Гане: «Р еш аю щ и м  было то, что ган ская  б у р ж у а зи я  не 
б ы ла  ли к ви ди рован а .  В р а м к а х  единой партии, где они 
имели солидный вес, представи тели  ганской бу р ж у ази и  
укреп ляли  свою экономическую  власть, сохраняя  т а к ж е  
сам им  ф акто м  своего присутствия и в ласть  политическую, 
которую Н к р у м а  ограничил, не реш аясь, однако, нанести 
им настоящ и й удар... Н к р у м а  р азв и в ал  идею, что соц и а
лизм  м ож но построить без насильственны х перемен, без 
партии  авангарда .. .  без особо значительной  роли р або ч е 
го класса  и бедного крестьянства , без р ади кальн ой  л и к 
видации экономической и политической власти  б у р ж у а 
зии... О стави в  слиш ком много свободы бурж уази и , Н к р у 
ма сам  подготовил свое падение... Б у р ж у а з и я  неизбеж но 
д о л ж н а  бы ла  попы таться  избавиться  от Н крум ы , по
скольку  он не поощ рял экономического л и б ер али зм а»  149.

«П артизан» , известный своими крайне  левы ми в з г л я 
дами, бесспорно, сгустил краски  и при писал  Н крум е  
мысли, которые тот в р я д  ли р азд ел я л .  Н о вопрос, кото
рый ставится в процитированном отрывке, имеет в а ж 
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нейшее значение: действительно ди слиш ком л и б е р а л ь 
ное отношение к бу р ж у ази и  явилось причиной падения 
11крумы?

С н ач ал а  приведем оценки некото'рых других левых 
авторов. Английский лейборист  Ф. Брокуэй, близкий к 
кругам  передовой аф рикан ской  интеллигенции, писал 
в «Трибюн»: « Н к р у м а  пал потому, что в последние два  
года его п равлени я  он о к а за л с я  изолированны м , и золи ро
ванной от народа  о к а за л а с ь  и его партия. О ш ибка  его 
политики состояла в том, что он не смог увлечь за  собой 
н ар о д  в своем социалистическом строительстве. Д л я  то 
го чтобы уменьш ить зависимость Гапы от иностранных 
кап италовлож ен ий , были необходимы ж ертвы : повы ш е
ние налогов, принудительные отчисления и ограничение 
импорта. Все это парод  мог бы принять, если бы он был 
охвачен пафосом  социалистической революции. Этого не 
случилось, потому что не было достаточных попыток 
убедить народ  в необходимости ж ертв»  ,50.

А ф рикан ский  марксист  Тиджа'ни Б аби кер ,  вы ступая 
на каирском  семинаре в октябре  1966 г., заявил : « Н е о р 
ганизован ны е  массы, н аходящ и еся  в состоянии см яте
ния, не были способны нанести п ораж ен ие  о р ган и зато 
рам  государственного  переворота . И м нуж на бы ла а к 
тивная револю ционная  партия  ава н га р д а .  П опы тки  
Н кр у м ы  превратить  Н ародн ую  партию  Конвента в п а р 
тию а в а н г а р д а  не увенчались успехом. И м елось  много 
недостатков в работе  и организации партии. К огда  н а 
стал  час  испытания, д а ж е  члены партии не сплотились и 
не .встали па защ и ту  револю ции» 151.

Л ю тф и  аль-Холи в у ж е  цитировавш ейся  статье  о б ъ 
яснял  н еож и дан н ость  переворота тем, что «партия пере
оценила свои возможности , исходя из своего ф о р м ал ьн о 
го п олож ен ия  правящ ей  партии, а не из реального  в л и я 
ния своих организаций, кадров  па народны е массы, кото
рые являю тся  источником подлинной силы. Она о х в аты 
в а л а  группу революционных интеллигентов и городских 
жителей. О на «е  смогла проникнуть в ш ирокие массы 
сельского населения , просветить и м оби лизовать  массы, 
пробудить в них подлинный интерес к революции». И м ея  
в виду Н ародн ую  партию  конвента Ганы, Холи говорил, 
что «на поверхности существует величественная  револю 
ционная конструкция, которой, однако, внутренне недо
стает содерж ания  и эффективности, она оторвана  от ре- 
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альной действительности, изолирована  от масс и руш ит
ся в минуты практических испытаний ,52.

Таковы мнения левы х  кругов. Ч то  касается  ком м ен 
таторов  из противополож ного л агеря  (которые, кстати 
сказать , давн о  п ред сказы вал и  кр ах  р еж и м а  Н крум ы , 
у к азы в ая  на его растущ ую  и золяци ю ), то они приписы 
ваю т успех переворота полному падению  популярности 
Н крум ы  как  вследствие его «деспотизма», так  и вследст
вие экономических трудностей.

Если говорить о внутренней слабости и неэф ф екти в
ности партии, то к тому, что у ж е  отметили ци ти ровав
шиеся выш е авторы, нечего прибавить. Н о остается  не
выясненным вопрос, каковы  ж е  причины этой слабости, 
а т а к ж е  в какой мере они связаны  с явлением, о котором 
пишет «П артизан» , — с сохранением позиций бурж уазии .

К а к  мы видели, и Брокуэй, и Б аб и кер ,  и Холи соглас-, 
ны в том, что Н крум а  не смог создать  подлинную а в а н 
гардную партию, опираю щ ую ся на массы, проникнутую 
революционным духом. Очевидно, все это в за и м о с в я за 
но. Н о объяснения, которые даю т  у казан н ы е  авторы, не
достаточны. «Не было достаточных попыток убедить н а 
род в необходимости эн ту зи азм а  и ж ертв» , — считает 
Брокуэй. М еж ду  тем попытки были, и Н к р у м а  в своих 
речах много раз говорил об этом. Он искренне стремился 
■разжечь энтузи азм  м асс  и, опи раясь  на них, строить с о 
циализм , но слиш ком многие представители  верхуш ки 
своим дурным примером сводили эти усилия на нет.

И стория  революций знает  нем ало  примеров того, как  
народ  терпел лиш ения несравненно более тяж елы е , чем 
те, которые вы пали  населению  Ганы, и тем не менее с 
подлинным энтузиазм ом  и сам опож ертвован и ем  шел за  
руководством, потому что верил в него, верил  в идеал. 
В Гане этого не было, т а к  к ак  не было главного, необхо
димого условия д ля  подобной веры — убежденности, что 
руководители сами верят  в свои слова и лозунги, ж и вут  
одной ж и знью  с народом  и готовы р азд ел и ть  его ж ертвы  

.и невзгоды, глубоко озабочены н у ж дам и  и страдан и ям и  
простых людей. Б у р ж у а зи я ,  естественно, видит в н е за в и 
симости главны м  образом  средство  приобрести те воз
можности «делать  бизнес», которых она раньш е бы ла л и 
шена ввиду заси л ья  иностранного кап и тала .  Н о б у р ж у а 
зия в условиях  аф ри кан ского  общ ества недостаточно 
сильна и влиятельна, слабое развитие  экономики и про
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д о л ж а ю щ а я с я  зависимость от бы вш их метрополий все 
равно не д а ю т  ей возм ож ности  развер н у ться  п о -н асто я 
щему. П оэтом у  политический вес предприн им ателей  не
велик. З а т о  та часть интеллигенции, которая  зах в аты в ает  
при вилегированны е позиции в государственном и п артий
ном апп арате , о б л а д а е т  огромными возм ож н остям и . П о 
скольку ж е  эти возмож ности в отсталой стране могут 
быть у д елом  л и ш ь  горстки  людей, сразу  ж е  образуется  
разры в, появляется  новая  при вилегированная  элита.

И тогда массы  населения, которые у ж е  увлечены ло 
зунгам и  построения нового, справедливого  общества, 
чувствую т себя разоч арован н ы м и  и обманутыми. М еж д у  
ними и руководящ ей прослойкой возни кает  «кризис д о 
верия». К а р т и н а  социального неравенства  л иш ает  все 
лозунги и програм м ы  внутренней убедительности. Энту
зи азм  у ж е  пропал, вера  подорвана , м ассам и овладевает  
пассивность. Н е  м ож ет  быть и речи о добровольной готов
ности нести ж ер твы  и трудиться  во имя будущего, когда 
люди видят, что бремя лишений не р асп ределяется  р а в 
номерно, а п ад ает  всей тяж естью  на простой народ.

П рези ден т  Гвинеи Секу Туре обвинил руководящ ие 
кадры  в стремлении к личному благополучию . Точно т а 
к а я  ж е  картин а , если не хуже, была, к а к  мы видим уже, 
и в Гане. В Т анзании, к а к  писал корреспондент англи й 
ского «Экономиста», Н ьерере, со вер ш ая  в н ач але  1967 г. 
поездку по стране, узнал , что «ведущ ие партийные д е я 
тели получали  больш ие деньги от директоров  иностранны х 
компаний, н адеявш ихся  обезопасить  себя  с помощью вы 
сокопоставленны х аф риканцев , он увидел, к а к  д руги е  ру
ководящ и е лица деловито строили дом а  и сдавали  их в 
аренду  по астрономическим ценам . По мере того как  все 
больш ее число лидеров ТА Н У  при обретало  роскошные 
автомобили, в народе р а сп р о стр ан ял ась  горькая  шутка 
насчет , ,В абен ц е“ („племени М ерседес-Б ен ц“ ) » 163.

Н ьерере, как  известно, сделал  из этого определенные 
выводы, н ач ал  «новую революцию», поднял зн ам я  А руш 
ской програм м ы , развер н у л  кам п ан ию  против м атер и 
альны х привилегий, создал  «зеленую гвардию». Секу 
Туре энергично удари л  по о б у р ж у ази в аю щ ей ся  верхуш 
ке. Но Н кр у м а  не сделал  этого. Он снимал  с постов наи
более коррум пированны х чиновников, но их место з а н и 
м али  другие. Л егко  понять, почему это произошло. Вся 
атм осф ера  в стране была пропитана, по существу, каци-
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талйстичёсйиМ духом, всячески п оощ рялась  деятельность 
иностранного кап и тала ,  самим своим сущ ествованием  
п орож давш его  иеоком прадорскую  прослойку, д ей ство
вали и богатели местные крупные предприним атели . 
Тонкий слой р ад и кальн ы х  програм м  и лозунгов не мог 
прикры ть общество, в недрах  которого р а зв и в а л а с ь  част 
ная инициатива. Эта  атм осф ера  за х в а т ы в а л а ,  р а з л а г а л а  
все новые слои государственны х и партийны х деятелей.

Н о в равной мере понятны и объяснимы  причины это
го явления. Сам Н кр у м а ,  несомненно, был убеж денны м  
противником кап и тали зм а .  Он поощ рял иностранный и 
местный к ап и тал  лиш ь потому, что считал это полезным 
и необходимым д л я  развития  производительных сил Г а 
ны, понимая, что без частного сектора отсталое и нищее 
государство  не м ож ет  создать  развитую  экономику, про
вести ин дустриализацию , обеспечить повышение ж и зн ен 
ного уровня народа. Н кр у м а  полагал , что при наличии 
ком ан дны х высот в руках  партии, п р и держ и ваю щ ейся  
социалистической идеологии, при наличии твердой госу- 
дарствеион й власти  пагубное влияние к ап и тали зм а  м о
ж ет  быть парализован о .

В принципе правильность  этих идей бесспорна. П о 
пы тка с р азу  ж е  начать  строить социализм  в стране, н а 
ходящ ейся  на крайне  низком  уровне р азви ти я  п рои зво
дительных сил, попытка перестроить  экономику только 
силам и государства , без использования и привлечения 
частной инициативы почти н аверн яка  обречена на п р о 
вал . Н и Советский Союз, ни другие страны социализм а  
не обош лись без использования  частного сектора, хотя 
их стартовы й уровень был несравненно выше нынешних 
молодых государств  А ф рики и Азии. Вопрос в качестве 
человеческого м атер и ала ,  в наличии сознательной, под
линно революционной партии, бескорыстно служ ащ ей  
д елу  народа .  Т а к а я  партия у ж е  сущ ествовала в Р о с ш и  к 
моменту революции, и нэп не смог ее разл о ж и ть .  Такие 
партии существую т в социалистических странах; ч ас т 
ный сектор, д а ж е  им ею щ ий в некоторых из этих стран 
нем алы е возмож ности , не в состоянии сбить их с пути со
циалистического развития. Все дело  в том, что подлинно 
революционные, социалистические партии состоят в сво
ей массе из людей нового типа, лиш енных частнособст
веннических, эксплуататорски х , стяж ател ьски х  устрем 
лений, из людей, которые в ходе революционного воспи-
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Тй'Ния и борьбы приобретаю т идейную з а к а л к у  и им м у
нитет против бу р ж у азн ы х  влияний. Д л я  успешной рево 
люции в освободивш ихся стр ан ах  отнюдь не в меньшей 
степени необходим такой тип людей, и  многие револю ц и
онные лидеры  это понимают. Секу Туре, н ап рим ер , гово
рит, что «пре0'браз0:вание старого человека в нового че
ловека  есть явление идеологического, политического п о 
рядка . Н еобходим о изменить о б р аз  м ы ш ления , создать  
новый дух и -воспитать в этом духе всех и каж дого»  154. 
Н о суть проблемы  в следующем: откуда берутся  и кем 
явл яю тся  те, кого воспитывают, и те, кто воспитывает?

К о стяк  партий, приш едш их к власти  в большинстве 
стран Тропической Африки, состоял из интеллигенции, 
получившей европейское образован и е  и в нем алой своей 
части уж е  и збалованной  «западны м  образом  ж изни»; во 
многих с л у ч а я х  на руководящ ие посты пробрались  вос
питанные колон изаторам и  в нуж ном им духе и как  бы 
специально оставленные в качестве  своего рода «пятой 
колонны» проводники неоколониализм а. И д а ж е  тогда, 
когда руководство  партии состоит из лю дей дей стви тель
но глубоко идейных и преданны х социализму, очень 
трудно воспиты вать «нового человека»  из этого костяка, 
стоящ его бли ж е  к «западной  цивилизации», чем к и д е а 
лам  соци али зм а. А именно этот костяк  и соприкасается  
с массами , пок азы вает  им пример, является  тем звеном, 
на которое в о зл о ж ен а  зад ач а  непосредственного прове
дения социально-экономических преобразований .

К огда  в этих условиях правительство , руководствуясь 
бесспорно правильны м и соображ ениям и  о необходимо
сти поощ рения частной инициативы в интересах р а з в и 
тия страны, д ает  простор капиталистическим  отнош ени
ям, апп арат , ещ е не воспитанный по-настоящ ему в рево
люционном духе и не представляю щ ий собой соци али
стического а в ан гар д а ,  м ож ет  быстро и легко  поддаться  
б у р ж у а зн о м у  влиянию. Он может превратиться  в бю ро
кратическую  бу р ж у ази ю  в своеобразном  варианте , в 
р а м к а х  государства , официально отвергш его ка п и та л и 
стический путь. Это и есть та прослойка, о которой Секу 
Туре говорил, что она д ум ает  о ви л л ах  и автомобилях . 
Это и есть «племя М ерседес-Бенц». И, если воврем я не 
о б у здать  ее, не перетряхнуть, если не предпринять поис- 
тине титанических усилий д л я  создан ия  в стране новой 
атмосф еры , не найти ,и не выдвинуть новых людей из н а 
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рода, — тогда реж им становится  внутренне хрупким, и 
достаточно горстки солдат, чтобы его свалить. И м енно 
это и произош ло в Гане.

Н о неизбеж ен ли переворот д а ж е  в такой  ситуации? 
Д у м ается ,  что нет. Н и одна из причин, которые вы д ви га
ются для  обоснования его неотвратим ости , не является  
достаточно убедительной.

Ч то касается  уровня жизни, то на фоне других а ф р и 
канских стран  Г ана выгодно вы делялась . Д оход  на душ у 
населения  был выше, чем у больш инства  других стран 
Африки. Трудности со снабж ением , рост цен на продук
ты питания вы зы вали  недовольство населения, но от это
го ещ е д а л е к о  до массового антиправительственного  в ы 
ступления.

Все эти ф акторы  могли лиш ь подготовить почву д ля  
переворота, п ри дать  смелость заго во р щ и кам , обеспечить 
отсутствие сопротивления попытке свергнуть реж им, соз
д ать  общий фон б езразли чи я  и пассивности. О днако, ес
ли бы г р у ш а  офицеров не з а д у м а л а  свергнуть Н круму, 
м ож но не сомневаться, что он бы п р о д о л ж ал  править  
страной. У ж е отмечалось, что силы , соверш ивш ие пере
ворот, были ничтож ными. Зн ачи ло  ли это, что полковник 
К отока  в любом случае мог р ассчи ты вать  на успех? По- 
нидимому, нет. Это п одтверж дается  примером с неудав- 
ш им ся переворотом, организован ны м  в Гане спустя год 
с лишним, 17 апреля  1967 г. М ладш и е  офицеры, попро
бовавш ие зах вати ть  власть , успели лиш ь убить Котоку  и 
овладеть  на несколько часов радиостанцией. И х неудача 
объясн яется  тем, что арм ия  в целом их не п о д дер ж ала ;  
заговор ограничился м асш табам и  одного полка, к о м ан 
диры других воинских частей сохранили верность гене
ралу  Анкра, перевес сил сразу  ж е  реш ил исход борьбы.

Но, если бы 24 ф е в р ал я  1966 г. эти ком ан диры  сохра
нили верность Н круме, м ож но не сомневаться, что К ото
ка с его бригадой потерпел бы пораж ение. П ример Ганы, 
Сирии, И р а к а  и других стран подтверж дает , что д ля  ус
пеха военного переворота недостаточно просто вы ступ
ления какой-либо отдельной воинской части, д а ж е  если 
она овладеет  столицей и объяви т  по ради о  о захвате  
влдсти. Н еобходимо, чтобы на стороне восставш их о к а 
зал и сь  ком андую щ ие родами войск или хотя  бы часть 
их, — во всяком случае, необходим а п оддерж ка  к о м а н 
диров крупнейш их гарнизонов  и соединений, которые
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ком ан дую т основной массой вооруж ен ны х сил. Эти 
к о м ан ди ры  долж н ы  быть в курсе  заговора  и одобрить 
его либо п о д дер ж ать  переворот, когда он свершится.

К а к  д л я  того, т а к  и д ля  другого  необходимо, чтобы 
идея сверж ени я п рави тельства  созрела  в у м ах  больш ин
ства офицеров, н аходящ и хся  на клю чевых постах. Но 
первон ачально  почва д ля  переворота  созревает  не в а р 
мии, а в общественном мнении.

Д л я  Котоки, Анкры и других готовивш их переворот 
общ ественное мнение озн ач ал о  п р еж де  всего мнение л ю 
дей, родственных им по духу и о б разу  мыслей, т. е. ум е
ренной бурж уазн о-ли беральн ой  интеллигенции типа той, 
которая  составл ял а  в свое врем я ядро  партии О б ъ еди 
ненного конвента Золотого  Берега  и бы ла оттеснена 
Н крум ой  и его более м олоды ми и р ади кальн ы м и  после
д о вател ям и  из числа м елкоб урж уазн ой  интеллигенции; 
мнение «старых чиновников» колониальной школы, слу
ж и вш и х  и при Н круме, но относившихся к нему и его со
циалистической програм м е с плохо скрытой боязнью; 
наконец, мнение крепнущ ей бурж уазии , которая, хотя и 
ж и л а  неплохо, испы ты вала  недовольство концентрацией 
политической власти в руках  партийной верхушки. И м е н 
но эти слои и были активно заин тересованы  в свержении 
Н крум ы  и получили наибольш ие выгоды от переворота.

Ж у р н а л  «Ж ен  А ф рик» писал о р е зу л ьтатах  переворо
та в Гане: «П обедителем  о к а за л а с ь  стар ая  элита, мечты 
которой были развеяны  вы движ ением  Н крумы». Х а р а к 
теризуя новую власть , ж у р н а л  у к азы в ал :  «Специальный 
политический комитет, который ориентирует Совет н а 
ционального  освобож дения, состоит из людей, п р и н ад л е 
ж а щ и х  к старой элите. С удебная  власть  т а к ж е  н ах о д и т 
ся в руках  чиновников, зан и м аю щ и х  свои посты ещ е со 
времени колониального правления. И х коллеги в а д м и 
нистративном ап п ар ате  вернули себе влияние, которое у 
них отнял Н к р у м а»  155.

Но достаточно ли было только общественного мнения 
этих групп, чтобы побудить офицеров выступить против 
Н крум ы , если бы не сущ ествовало  общего р а з о ч а р о в а 
ния, апатии и недовольства?  В этом мож но усомниться. 
С тар ая ,  п р о зап ад н ая  элита  была настроена против 
Н крум ы  с самого  начала . То, что переворот произошел 
не в 1961-м, а в 1966 г., нельзя  считать случайностью. 
Д л я  того чтобы все без исключения офицеры арм ии и 
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полиции, зан и м авш и е  клю чевые посты, объединились 
против Н крум ы  или ж е  одобрили переворот  постфактум, 
н у ж н а  б ы ла  уверенность, что реж им  у ж е  не пользуется 
достаточной симпатией и поддерж кой  населения. А 
отсутствие этой симпатии и поддерж ки  объясн яется  
совокупностью всех социальных, экономических и по
литических недостатков, ошибок, провалов  прави тельства  
Н крум ы .

С ледовательно, мы в о зв р а щ ае м с я  к исходному пунк
ту. Д е л о  не в арм ии к а к  таковой (хотя стоит повторить, 
что, если бы не инициатива нескольких наиболее анти
правительственно настроенны х офицеров, Н кр у м а  нахо
д ился  бы у власти, возмож но, до см ерти ) ,  — дело  в об 
щем экономическом и политическом климате, сущ ество
вавш ем  в стране и объективно б лагопри ятствовавш ем  
перевороту. А  инициативу  атиправительственного  вы 
ступления всегда могут проявить  несколько офицеров, 
хотя бы по личны м мотивам.

Б ы ло  бы принципиальной ош ибкой тр акто вать  собы 
тия в Гане в том смысле, что вообще ни одна экономиче
ски с л а б о р а зв и та я  стран а  не за с тр ах о в а н а  от переворо
та, который м ож ет  в лю бой момент совершить н едоволь
ная  чем-нибудь группа офицеров. И з предш ествую щ его 
а н а л и за  вытекает, что, хотя подобная  группа действи
тельно м ож ет  найтись везде, д л я  успеха ее акции необ
ходима акти вн ая  или пассивная п оддерж ка  основной 
массы офицеров, зан и м аю щ и х  клю чевые посты, что в 
свою очередь м ож ет  явиться  лиш ь результатом  общего 
падения популярности реж и м а.

Кстати, нет никакой  гарантии того, что, если бы д а ж е  
Н к р у м а  в свое время сумел безболезненно удали ть  из 
арм ии А нкру и всех потенциально опасных офицеров, он 
был бы застр ах о в ан  от угрозы военного переворота. 
П ротив  пего могли бы выступить и «новые» офицеры, не 
св язан н ы е  общ ностью в згл ядо в  со старой элитой, но не
довольны е каким -либо  из аспектов его правления.

Н к р у м а  потерпел неудачу в своей политике еще до 
переворота. П ереворот  лиш ь обн аж и л , продем онстриро
вал  эту неудачу.

П аден и е  Н крум ы  п о к азы вает , в частности, н а 
сколько  важ н о  найти в процессе строительства  н о 
вого общ ества правильное соотношение м еж ду  м а 
териальны м и и м оральны м и стимулами. З д есь  и
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потерпел главную  'неудачу Н кр у м а ,  а не на п о п 
рищ е экономического развития . Э кономические трудн о
сти неи збеж н ы  в процессе перестройки отсталой колони
альной страны  д ля  любой социально-политической систе
мы. Это объясн яется  и внутренней экономической с л а 
бостью, и зависимостью  от мирового капиталистического  
хозяйства , которую быстро преодолеть невозмож но. В о 
прос в том, как  народ  будет относиться к этим тр у дн о 
стям, как и е  стимулы у него будут. А это связано  и с  идей
ным воспитанием, и с экономическим развитием.

В ноябре 1968 г. был свергнут прогрессивный реж им 
президента  М одибо К ейта  в М али. М ногое из того, что 
было сказан о  о Гане в период правлени я  Н крум ы , отно
сится и к М али. Вот какой  ан али з  предпосы лок перево
рота д а л  'крупный польский специалист  по аф рикан ским  
проблем ам  Т. П асербиньский:

« Р а д и к а л ь н ы е  реф ормы  были с признательностью  
восприняты  м ассам и , но к а ж д ы й  раз н ата л к и в а л и с ь  па 
сильное сопротивление консервативны х элементов... П о 
литике  М одибо Кейты противились верхние слои купе
чества и ремесленников, деятельность  которых все более 
строго к о н троли ровалась  государством . Воду на м ельн и 
цу правой  оппозиции лила у х у д ш ав ш аяся  ф инан совая  
ситуация  в стране и некоторые недостаточно п р о д у м ан 
ные акции правительства  в экономической области, о 
чем свидетельствовали  хотя  бы не всегда оправданны е 
инвестиции, а т а к ж е  недостаточно гибкая  политика по 
отношению к мелким торговцам  (в 1965 г. был введен 
очень суровый статус, реглам ен ти ровавш ий деятельность 
торговцев, н ап равленн ы й на „ликви дац ию  элементов, 
затр у дн яю щ и х  хозяйственную  ж и з н ь . . . " » 136.

Б о р ясь  с коррупцией, К ейта предпринял чистку п а р 
тии, р екви зировал  168 автомаш ин, приобретенных чи
новниками за  государственный счет, снял с работы  и 
подверг тю рем ном у заклю чению  175 человек, обвинен
ных в злоупотреблениях. В ф еврале  1968 г. К ейта р асп у 
стил Н ац и о н ал ьн о е  собрание и прави л  при помощи дек
ретов. О дн ако  недовольство, в том числе среди офицеров, 
во зр а ж а ю щ и х  против чрезмерного, по их мнению, конт
роля над  арм ией  со стороны президента , росло, и в кон
це концов р еж и м  был опрокинут группой военных во 
главе  с М уса  Траоре. Вот как  описывал  этот переворот 
Т. Пасербиньский: «19 ноября 1968 г. ко р аб л ь  „Генерал  
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А. С у м а р е “ причалил к берегу. Толпа  приветствует прези
дента. М одибо Кейта, слегка усталый, садится  с женой 
в м аш ину и н ап р авл яется  к  столице. Но через 10 ки ло
метров президентский к о р теж  остан авли ваю т  молодые 
солдаты  в пятнисты х куртках. 30-летний лейтен ан т  Тки- 
екоро Б агай о к о  п р и бл и ж ается  к черному лимузину, о т 
д ае т  честь и говорит: „Господин президент, не угодно ли 
в ам  отдать себя в расп оряж ен и е  армии?" П ораж ен н ы й  
М одибо К ейта  не о к азы в ает  сопротивления, м олча з а н и 
м ает  место в бронетранспортере, и колонна н ап равляется  
в Б ам ак о ,  где власть  осущ ествляю т у ж е  офицеры в свет
ло -беж евы х  м ундирах. В ласть  .в стране берет в свои руки 
Военный комитет  национального  освобож дения. Им р у 
ководит 32-летний лейтенант М уса Траоре, известный 
своими хорош ими м анерам и , имею щий репутацию у р а в 
новешенного и начитанного оф ицера»  157.

Спустя пять лет после переворота М уса Т р ао р е  в ин
тервью т а к  объяснил причины своего реш ения организо
вать переворот: «К совершенно катастроф ической  эконо
мической и финансовой ситуации при бавили сь  повсе
дневны е вы м огательства  беспощадной и наглой „н ар о д 
ной милиции", систематические наруш ения  конституции, 
неудачные эксперим енты  (например, с коллективны ми 
хозяйствам и) и  к а к  естественное следствие всего это 
го — злоупотребления  и раскол  населения. Это не могло 
п родолж аться ,  необходимо было что-то сделать, чтобы 
остановить р а зв а л  наш ей экономики и наш его общества, 
короче говоря, предотвратить  худшее. П одобная  зад ач а ,  
естественно, бы ла по плечу  только  армии...» 158.

Третий реж им  в Тропической А фрике, провозгласив
ший социалистическую  ориентацию  и свергнутый воен
ными, — это р еж и м  М ильтона Оботе в Уганде. 25 сен
т я б р я  1971 г. к власти в Уганде п ри ш ла а р м и я  во главе 
с ком андую щ им, генералом  И ди Амином.

В отличие от Г аны и М а л и  в Уганде социалистиче
ская  ориен таци я  свергнутого р еж и м а  не успела по-на
стоящ ему проявиться , но общ ая  ан ти к апиталисти ческая  
н ап равленн ость  всего м ировоззрен ия  Оботе, его левые 
тенденции не п о д л еж ат  сомнению. З а  15 месяцев до 
конца п р авл ен и я  Оботе вы пустил  докум ент  под н азв ан и 
ем «Х артия  простого человека», предусм атри вавш и й  по
ворот влево в общественно-экономической ж и зни  стр а 
ны. И переворот, полож ивш ий конец сдвигавш ем уся  вле-
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ёо реж иму, в  значительной, а возможно, и в  реш аю щ ей 
степени был связан  с этим начавш и м ся  сдвигом.

К моменту переворота  арм ия  У ганды пр ед ставл ял а  
собой во всех отнош ениях элиту  общ ества , экономически 
при вилегированную  часть его. П осле  м ятеж ей  1964 г. а р 
мии трех восточноаф рикански х  государств приш лось 
о рган и зовать  практически заново. П рави тельство  Кении 
реш ило создать  вы сокоп роф ессион альн ую  арм ию  бри 
танского  типа под ком ан довани ем  офицеров, обученных 
в Англии и воспитанных в духе аполитичности. Такой 
арм ии  правительство  могло н е  опасаться , т а к  к а к  в отли
чие, наприм ер, от Ганы и л и  Т ан зан и и  в Кении не п рово
дится  р ад и к ал ь н ы х  социальных преобразований , р еж и м  
сохран яет  кон сервативн о-бурж уазную  ориентацию и у 
оф ицерства  нет оснований беспокоиться, что п р ави тел ь 
ство возьм ет курс на строительство соц и ал и зм а  и попы
тается  зам енить  арм ию  народн ой  милицией. И ны ми с л о 
вами, в Кении н аблю дается  соответствие м еж д у  х а 
рактером  власти и х ар актер о м  арм ии в проти воп олож 
ность тому, что мы видели в Гане.

В Т анзании, где президент Н ьерере  и п р а в я щ а я  п а р 
тия ТА Н У  в зя л и  курс  на некапиталистическое развитие, 
политика по отнош ения к армии прям о противополож на. 
А рмия всецело подчинена партийном у контролю, прово
дится  в ж и зн ь  концепция «политизации» вооруж ен ны х 
сил, вербовкой кадролз в армию  зан и м ается  М ол о деж н ая  
лига партии ТАНУ. В этом отношении армию  Т анзани и 
м ож но сравнить  с арм иям и  Гвинеи и Конго.

В Уганде не  было ни того, ни другого. Г осударствен
ная  власть  при О боте в растущ ей степени п р и д е р ж и в а 
лась  левой ориентации, в то время к ак  а р м и я  о ставалась  
профессиональной корпорацией  б у р ж у азн о -ко н сер вати в 
ного толка. П олож ени е  в  Уганде нап ом и нало  полож ение 
в Гане. М еж д у  властью  и армией сущ ествовал  явный 
диссонанс.

П осле м я теж а  1964 г. Оботе в зял  курс на «успокоение» 
арм ии и, чтобы устранить причины недовольства, предо
ставил оф ицерам  все, что они хотели. Офицерский кор
пус был полностью аф рикан изирован . Б ы ло  резко увели
чено ж а л о в а н ь е  военнослуж ащ их, особенно сер ж ан тск о 
му составу. С е р ж а н т  в Уганде получал  вдвое больше, чем 
в М алави , и на 200 ф. в год больше, чем в Кении. Ж а л о 
ванье  рядового составляло  в З ам б и и  180 ф. в год, в М а 
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л а в и — 108, в К е н и и — 129, в Уганде — 285 ф. (данны е на
1967 г.) 159. Ж а л о в а н ь е  рядовы х солдат  в 15— 30 р а з  пре
вы ш ал о  доход рядового ж и тел я  страны, не достигавш ий 
и 20 ф. в год. К  этому следует добави ть  льготы в отнош е
нии ж и лищ , питания, медицинского об служ и ван и я  и т. п. 
С олдаты  и серж анты , не говоря у ж е  об офицерах , были 
богатыми, привилегированны м и лю дьм и  по сравнению  с 
крестьянской массой, которая  бы ла опорой р е ж и м а  О боге 
и в интересах  которой он и и зд ал  «Х артию  простого чело
века». С оци альны й антагонизм  был налицо.

Очевидно со зн авая  это, Оботе ш ел юсе д ал ь ш е  по пу
ти «ублаготворения» армии, пы таясь  предоставлением  ей 
м атери альн ы х  льгот отнять у военных стимул к в м е ш а 
тельству в его политику. П о сущ еству , он с тар а л с я  отку
питься от военных.

В 1968 г. расходы  на военные н уж ды  со стави ли  в Т а н 
зании 3,8% бю дж ета ,  Кении — 6,9, а в У ганде —  10,2 %. 
О бщ ие военные расходы У ганды  в 1968 г. достигли 17 
млн. долл., —  это почти столько же, сколько в Кении и 
Т анзани и , вместе взяты х  |60.

О публикован ие  «Хартии простого человека»  не остав 
л яло  сомнений в намерении п р ези ден та  Оботе полож ить 
конец несправедливом у распределению  доходов внутри 
общества. Оботе, всегда бывший другом  и поклонником 
Н ьерере, все больш е прон икался  идеями последнего. 
Сдвиг влево, в сторону «танзанийской модели», ран о  или 
поздно неминуемо д о лж ен  был привести и к т р а н с ф о р 
мации арм ии по тан зани йском у  образцу , к созданию  
«политизированны х» народны х вооруж енны х сил. В но
вой армии такого  типа не могло быть места д л я  приви
легированной милитаристской  элиты, д л я  сверхвысоких 
окладов , д а  и личный состав вооруж енны х сил н еи зб еж 
но д о л ж е н  бы л быть подвергнут  ради кальной  чистке. 
Видимо, р яд  офицеров угандийской армии был всерьез 
обеспокоен подобной перспективой; речь ш ла  не просто 
об идеологической ориентации, а о привилегиях, карьере , 
хлебе насущ ном.

О пасения  офицерства  усилились в связи  с тем, что 
Оботе исподволь н ачал  со зд авать  преданную  лично ему 
«элиту внутри элиты», некий эк ви вален т  ганского 
П О Г Р  —  президентский гвардейский полк, имевш ий 
оф ициальное  н азван ие  «специальные силы» {в нем было 
100 человек, а всего в армии — без этой части — около
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7500). «Специальны е силы» п ользовались  льготам и в от
ношении ж а л о в а н ь я  и вооруж ения , что вы зы вало  непри
язнь регулярной армии. Н аконец , О боте  создал  полуво
енную организац ию  ГСЮ  («подразделени е  общ их ус
луг») — своего рода тайную полицию, члены которой не 
носили формы  и, к а к  предполагалось , имели в своих р я 
д а х  целую сеть информаторов. Это т а к ж е  н а с т о р а ж и в а 
ло  офицеров.

■Оппозиционно настроенное офицерство наш ло себе 
лидера  в лице ком андую щ его —  генерала  Амина. П р о 
ф ессиональны й солдат, воспитанный в традиц иях  бри
танской армии, Амин во время второй мировой войны 
участвовал  в военных действиях в Бирм е, а впоследст
вии — в операци ях  английских войск против повстанцев 
маунмау в Кении. В 1964 г. Амин прош ел параш ю тную  
подготовку в И зраи ле ,  а в 1967 г. стал  главн о ко м ан д у ю 
щим. Оботе, очевидно, ранее  доверявш ий ему, впослед
ствии н ачал  ограничивать  в ласть  Амина. Он со зд ал  но
вые долж н ости  — начальников  ш та б о в  армии и авиации. 
Амин имел основания полагать , что следую щ им ш агом 
президента будет его смещение с поста главн о ко м ан д у ю 
щего. П ереворот  был совершен в отсутствие президента, 
точно т а к  ж е  к а к  это  было в Гане. Оботе был в С ин гап у
ре, на конференции стран Бри тан ского  содруж ества , 
когда до него д о ш л а  весть, что власть  в Уганде переш ла 
в руки армии.

С опротивления практически не было. П а р т и я  О б о
те —  Н ародн ы й  конгресс У ганды — бы ла слабой  .и не
эффективной; ее описывали к ак  «коалицию  местных о р 
ганизац ий  и ли  скорее местных политических систем, 
к а ж д а я  со своей политической элитой...» 161. Д а ж е  в  Л ан -  
го, родном округе президента, из трехсот с лиш ним т ы 
сяч ж и тел ей  в партии состояло около двух  тысяч. Кстати, 
Оботе соби рался  провести ради кал ьн у ю  реф орму п а р 
тийной структуры, и это могло лиш ь ускорить решимость 
военных соверш ить переворот. Н едовольство  широких 
слоев населения  т яж е л ы м  экономическим полож ением, 
неравенством  в распределении благ , ш ироко расп р о стр а 
ненной коррупцией создали  благопри ятн ую  почву д л я  
сверж ени я  реж има.

В р езу л ьтате  переворота, по мнению ам ериканского  
исследователя  М. Л офчи , к власти в У ганде п ри ш ла к о а 
лиция  военной верхушки, высшей бю рократии и богатых
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производителей кофе из района Б уганды  ’62. В ж у р н але  
компартии Ю А Р «Африкэн комыонист» отмечалось, что 
«все предприниматели , которым у гр о ж а л а  политика 
Оботе, приветствовали  переворот Амина» 163.

С пец иф ика  вм еш ательства  арм ии в политическую 
ж и знь  С удана засл у ж и вает ,  чтобы вкратц е  остановиться 
на «ей.

После провозглаш ения независимости 1 ян вар я  
1956 г. к власти  в этой огромной, крайне  отсталой, 
крестьянской, этнически неоднородной стране приш ла 
б ю рократическая  каста , связан н ая  с племенной и ф ео
дальной аристократией , торговой бурж уазией , ф и н ан си 
стами, английским кап италом . П р ео б л ад аю щ и м  полити
ческим влиянием  в С удане пользовались  мощ ные рели
гиозные секты А ль-А нсар и Аль-Х атмия. А ль-А нсар име
ла  свою политическую организац ию  в виде партии Аль- 
Умма, в ы р аж ав ш ей  в свою очередь интересы ф е о д а л ь 
но-племенной верхуш ки и ком п радорской  бурж уазии ; 
что ж е  касается  секты Аль-Х атмия, то ее поддерж кой  
п о л ьзовалась  вторая  круп ная  партия — Н Ю П  (Н а ц и о 
нально-ю нионистская  п арти я ) .  Эти «традиционные» п а р 
тии» и составили первую коалицию  во главе  с И с м а и 
лом аль-А зхари , но раскол  Н Ю П , от которой отделилась  
Н Д П  (Н ародн о-дем ократи ч еская  п ар ти я ) ,  привел к п ер 
вому политическому кризису, падению  кабин ета  А ль-А з
хари  и образован ию  новой коалиции м еж ду  Аль-Ум- 
мой и Н Д П . В июле того же, 1956 г. генеральный секре
тарь  партии А ль-У мма, бригадный генерал  в отставке 
А б дал л а  Х алиль  сф орм и ровал  новое правительство. П ос
ледую щ ие два года были отмечены неуклонным ухудш е
нием экономического полож ен ия  страны, снижением ж и з 
ненного уровня, катастроф ически м  падением  доходов от 
вывоза  хлопка, ростом безработицы , обострением со
циальны х контрастов, скан дальн ы м  ростом коррупции. 
П роф сою зы  и студенчество все более энергично вы ступ а
ли против явно несостоятельного, слабого, но зло'бного 
правительства.

«К осени 1958 г., •— констатирует  советский исследо
ватель  Ю. Грядунов, —  общее недовольство п р ав и тел ь 
ством А б даллы  Х ал и л я  достигло своего апогея... В р уко
водстве Аль-Уммы и секты А ль-А нсар зар о д и л ась  идея 
осущ ествления государственного переворота, который 
д о лж ен  был устран и ть  их политических противников и 
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расчистить путь д л я  реали зац и и  давн о  задум ан ного  п а р 
тией А ль-У м м а п лан а  создания  республики во главе  с 
президентом (разум еется , представителем  А ль-У м м ы ), 
наделенны м почти неограниченными полном очиям и» 1М.

Д ел о  свелось к тому, что Х алиль  фактически своими 
рукам и  передал  в ласть  генералу  И б р аги м у  А ббуду, во з 
гл ав л я в ш ем у  группу высших офицеров, которые считали, 
что пора обуздать  оппозиционные элементы, выш едш ие 
из-под контроля  консервативны х сил. П ервую  скрипку в 
этой группе, однако, и грал  не Аббуд, а генерал  Ахмед 
А бдель  В аххаб ,  близкий родственник Х алиля . Н о ф о р 
мально переворот 17 ноября  1958 г. возглавил  Аббуд, 
к а к  старш ий по званию  и главноком андую щ ий. С обст
венно, это  был, к а к  при знается  в оф ициальном  издании 
партии А ль-У мма, переворот  лиш ь по форме, «а в  осно
ве — получение власти» 165. Х алиль  был уверен, что б ли з
кие ему по д уху  и д а ж е  родственные оф ицеры  временно 
возьм ут  власть , чтобы «навести порядок», и не выйдут 
из-под контроля  Аль-Уммы. Л и д е р  секты Аль-Ансар 
С идды к А б д а р р а х м а н  аль-М ахди  писал через год по-сле 
переворота: «Мы считали и п р од олж аем  считать, что а р 
мейское правительство  — это переходное правительство , 
которое вы полни т  свой исторический долг, а затем  отой
дет  от власти , чтобы страной у п р авл ял и  на здоровой 
основе...» 166, Н о  военный реж и м  имеет овою логику р а з 
вития, и военные обычно не склонны таск ать  каш таны  из 
огня д л я  других. Р а сп р ав и в ш и сь  с левы ми силами, л и к 
видировав  б у р ж уазно-дем ократические  свободы, с у д а н 
ские генералы  почувствовали «вкус к власти». Они р еш и 
ли, что спокойно обойдутся без «традиционных» партий. 
Военный р еж и м  стал  постоянным, — во всяком случае, 
т а к  рассчи ты вали  генералы.

П олучилось  иначе. Военные не смогли решить ни од 
ной из насущ ны х проблем, стоявш их перед  Суданом. 
С тагн ация  экономики, снижение ж изненного  уровня, 
ж естокие гонения и репрессии против политических ор
ганизаций, беззаконие и произвол военной клики — все 
это постепенно восстановило против р еж и м а  Аббу- 
д а  сам ы е ш ирокие слои суданского народа . Р осло  и ш и 
рилось дем ократическое, рабоч ее  движ ение , в о л н о в а 
лись студенты, профсою зы все настойчивее требовали  от
мены военной диктатуры . И  п ом ещ ичье-бурж уазн ы м  
кругам  стало  ясно, что им не удалось  намертво  задуш и ть  
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левы е силы рукам и военных; более того, тупая, реп- 
ресоившая военная д и ктату р а  м огла  в конечном счете 
вы звать  взрыв, революцию.

П оэтом у у ж е  в конце 1959 г. лидеры  распущ енны х 
«традиционных» партий, преж де  всего Аль-Уммы, стали 
у б еж д а т ь  военных изменить методы правления, допус
тить их, гр аж д ан ск и х  политиканов, к  власти . Н о успеха 
они не добились и в конечном счете был создан О пп ози
ционный фронт партий, в котором объединились все, от 
правы х до левых, от А ль-У ммы до коммунистов. Это 
о зн ач ал о  изоляцию  военного реж и м а , н ачало  его к р и 
зиса.

И  все ж е  ге н ер ал ьская  к л и ка"д ер ж ал ась  у власти  еще 
свыше трех  лет. Л и ш ь  к осени 1964 г. она обан кроти
л ась  полностью, д о к а з а л а  свою несостоятельность аб со 
лютно во всех отношениях, п род ем онстрировала  не толь
ко отсутствие идей и концепций, по и неспособность 
справиться  с дем ократическим  движ ени ем  на Севере и с 
повстанцам и на Юге. Г енералы  потеряли  авторитет  и в 
самой армии. И когда  в октябре 1964 г., после р асп р авы  
полиции со студентами Х артумского  университета, н а ч а 
лась  за б асто в ка  столичной интеллигенции, к которой 
примкнули ш ирокие массы  трудящ ихся , арм и я  р аско л о 
лась. 26 октября  воинские части из О м ду р м ан а  под ко 
м андованием  м олоды х офицеров окруж или  дворец  и д о 
бились от А ббуда  роспуска ненавистного народу В е р 
ховного совета вооруж енны х сил, правивш его  страной в 
течение шести лет. Военный р еж и м  бесславно закончил 
существование. Сам Аббуд, п р авд а ,  остался главой госу
д ар ства ,  но ненадолго; У ж е  15 н о яб р я  он был вы нуж ден  
подать в отставку  после неудачной попытки «очистить» 
армию  от м олоды х револю ционных офицеров.

П р о ш ло  менее пяти лет, и в С удане вновь произош ел 
военный переворот. З а  эти годы политическая  ж и зн ь  
стран ы  вернулась  к до аббуд  о веком у периоду; после пе
реходного п ери ода  Аль-Ум-ма вновь добилась  гегемонии. 
К азалось ,  все вош ло в старое русло. Н о арм и я  бы ла у ж е  
не та. В период ди ктатуры  А ббуда  была д и скред и ти ро
в ан а  ее стар ая ,  кон сервативн ая  верхуш ка британской 
«школы»; она т а к  и не сумела восстановить свои п ози 
ции в армии, ей  приш лось уступить место м олодым оф и 
церам , которые, увидев, что новый граж д ан ски й  реж им  
то ж е  не о п р ав д ал  н а д е ж д  народа , 25 м а я  1969 г. сами
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взяли  власть. К  этому времени неэффективность, корруп 
ция, о б щ ая  дискредитация  сил, олицетворявш их к а п и т а 
листическую  ориентацию и стоявш их у власти в Судане 
после 1964 г., вновь привели к об щ енац иональном у к р и 
зису. С ы грал  свою роль и тупик, в который за ш л а  проб
лем а  Ю га. И молоды е офицеры, в ава н га р д е  которых 
ш ли коммунисты и близкие к ни м  по в згл ядам  д е м о к р а 
ты, в ы р а ж а я  волю ш ироких общественных кругов к р е 
ш ительным социальным переменам, мгновенным ударом  
сокруш или обанкротивш ийся  реж им.

Это второе выступление судан ской  армии против 
гр аж д ан ск о го  р еж и м а  принципиально отличалось от 
первого. Н а  этот р аз  бы ла провозглаш ен а  социалистиче
ская  ориентация, в правительство  вош ли коммунисты. 
Л евы е офицеры, инициаторы переворота, зан и м ал и  в а ж 
нейшие посты в Револю ционном совете, однако п редсе
д ателем  его стал молодой генерал  Д ж а ф а р  Нимейри, 
пользовавш ийся  авторитетом в прогрессивных военных 
кругах б л аго д ар я  реш ительной революционной позиции, 
которую  он за н и м ал  в 1964 г., в дни сверж ени я  д и к т а т у 
ры Аббуда.

Н имейри не был известен сколько-нибудь определен
ными политическими в згл ядам и , однако левы е силы р а с 
считывали, что провозглаш енны е • после революции про
грессивные п реобразования  получат  полную п оддерж ку  
с его стороны. Н о получилось иначе. П осле  кр а т к о в р е 
менного периода, в течение которого наиболее вл и ятел ь 
ной политической силой в стране бы ла коммунистиче
ская  партия, руководим ая  испытанным и авторитетным 
лидером  А бдель  Х алек М ах д ж у бо м , наступило  о х л а ж 
дение м еж д у  ним и Нимейри. П од  влиянием ком м ун и
стов находились практически  все массовые организации, 
и было ясно, что, если в самом деле  возникнет политиче
с кая  организац ия , ком п арти я  составит  ее ядро. Этого-то 
и опасались  не только «традиционные» партии, ф ор
мально распущ енные, ф актически  ж е  п род олж авш и е  при 
опоре на секты пользоваться  нем алы м  влиянием , но и 
м ел ко б у р ж у азн ы е  нац ионалистические круги. П о д  их 
влияние постепенно подпал  Н имейри. К онф ликт  м еж ду  
ним и руководством коммунистической партии н еуклон
но угл у бл ял ся  и достиг апогея, когда Н имейри п оддер
ж а л  идею вклю чения С удан а  в Ф едерацию  а р абск и х  рес
публик. Л ев ы е  опасались, что правы е силы в А Р Е  и осо- 
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бенно Л иви и  при дадут  ф едераци и  националистический, 
антидем ократический х арактер .  В конце концов Нимей- 
ри удали л  из Револю ционного совета трех левых оф ице
ров, которые, не видя  другого  выхода, стали  готовить 
заговор  против него. Заго во р щ и ки  сделали  неудачную 
попытку свергнуть власть  Н им ейри в июле 1971 г., вслед  
за  чем последовала  ж есто кая  р асп р ав а  с коммунистами 
и чистка левы х элементов в армии. Военный реж и м  при
обрел после этого сугубо консервативную  окраску.

Таким  образом , за 13 лет  С удан  п ереж и л  четыре в о 
енных переворота. В 1958 г. консервативный, воспитан
ный в английском  духе генералитет, плоть от плоти б у р 
ж уазно-пом ещ ичьего  «истеблишмента», в зял  д о бр о в о л ь 
но отданную  ему гр аж д ан ск и м и  политиканам и  власть , 
за  шесть лет  довел  страну до политического кризиса, 
обан кротился  и д о к а з а л  полную неспособность решить 
насущ ны е проблемы. В 1964 г. прогрессивные силы при 
уча-стии молодых, р а ди кал ьн о  настроенны х военных 
свергли р еж и м  А ббуда  и передали  в ласть  гр аж д ан ски м  
д еятел ям , которые не сумели предотвратить  сползание 
страны к преж нему, дискреди ти ровавш ем у  себя реж и м у, 
при котором всем з а п р а в л я л и  религиозны е секты и к о р 
рум пированны е политиканы, п редставлявш и е  б ю р о к р а 
тию, сельскую и племенную знать  и деловы е круги. 
В 1969 г. молодое поколение офицеров вновь зах вати л о  
власть  и у ж е  не отдало  ее «политикам», по пало  ж е р т 
вой внутреннего р аскола .  Н аконец , в 1971 г. левое крыло 
военных предприн яло  плохо подготовленную  попытку 
установить в С удане народно-демократическую  власть, 
что объективно толкнуло военный р еж и м  вправо.

А рм ия п р о д о л ж ает  прави ть  С уданом, и подводить 
окончательны й итог ее роли в процессе независимого 
разви ти я  страны  еще рано.

Д есятк и  военных переворотов, происш едш их за  пос
ледние два  десятилетия  в стр ан ах  Азии, А ф рики и Л а 
тинской Америки, позволяю т сдел ать  некоторые выводы 
и установить  некоторые закономерности.

С оциально-политическое содерж ан и е  переворотов 
м ож ет  быть самы м различны м. Н о преж де  чем говорить 
о различиях , остановимся на общих чертах. К а к  арм и ям  
в целом, т а к  и соверш аем ы м  ими политическим акц иям  
свойственны общ ие черты, не связанны е с х арактером  
этих арм ий и этих акций по существу. Точно т а к  ж е  как
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у любой арм и й  независим о от того, кому она служит, 
есть и ерархи я  чипов, воинская  дисциплина, присяга, ус
тав  и т. д., военный переворот — эго  операция , носящ ая, 
м ож но сказать ,  проф ессиональны й х ар актер  и о б л а д а ю 
щ ая  чертами, присущими арм ии вне зависимости  от того, 
в чьих интересах эти операции проводятся .

П р е ж д е  всего, рассм отрим  в ар и ан т  «классического» 
военного переворота , т. е. выступление части оф ицерст
ва  во главе  воинских частей с целью сверж ения п р ави 
тельства  (в отличие от выступления арм ии в целом по 
п ри казу  главн оком ан дую щ его) .  К а к а я  степень еди ноду
ш ия среди военных требуется  д л я  успеха переворота?

П о л о ж ен и е  заговорщ и ков  всегда трудное. С одной 
стороны, чем меньш е лю дей посвящ ено в заговор, тем 
безопаснее. Н о  с другой — чем больш е военных зар ан ее  
о бещ али  свою поддерж ку , тем легче осуществить пере
ворот и тем больш е ш ансов на успех.

П рим ер  р я д а  неудачных путчей в Сирии, И раке , Гане 
и других стран ах  подтверж дает , что д л я  успеха военного 
переворота  недостаточно выступления какой-либо от
дельной воинской части, д а ж е  если она овладеет  столи
цей и объяви т  по ради о  о за х в а т е  власти. П ереворот  бы
вает  успешным тогда, когда па стороне восставш их •— 
ком андую щ ие родам и войск или хотя бы часть их, во 
всяком  случае  ком ан диры  крупнейш их гарнизонов и 
соединений, в руках  которых сосредоточена основная 
м асса  вооруж енны х сил. Они либо  знаю т о заговоре  и 
о добряю т его, либо у заговорщ и ков  д о л ж н а  быть уверен
ность, что они не о тк аж у тся  п о д дер ж ать  переворот, ког
д а  он свершится.

Д л я  этого необходимо, чтобы идея сверж ен и я  п р а в и 
тельства  созрела  в у м ах  больш инства офицеров, н ах о д я 
щ ихся на  клю чевых постах. Я вляется  ли она результатом  
широкого общ енац ионального  недовольства  реж и м ом ?

О брати м ся  к историческим примерам . В Египте в 
1952 г., И р а к е  в 1958 и 1963 гг., Й ем ене  в 1962 г., П а 
кистане в 1958 г., Б и рм е в 1962 г., Турции в 1960 г., 
С удан е  в 1958 г., Н игерии в 1966 г., Сирии в 1961 и 
1963 гг. сущ ествовало безусловное недовольство п рави в
ш ими реж и м ам и , д и ап азон  которого был от р а з о ч а р о в а 
ния до активны х массовых выступлений. Все политиче
ские системы, сущ ествовавш ие в этих стран ах  к моменту 
указан н ы х  переворотов, в той или иной степени созрели 
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для сверж ения. О бщ ественное мнение о тк азал о  им в п од 
д ерж ке , и м ож но было ож и дать , что переворот встретит 
одобрение больш инства  населения.

Н е  было ни одного случая, чтобы арм и я  м огла  успеш 
но соверш ить переворот (д аж е  пользуясь п оддерж кой  
больш инства  офицеров) в условиях, когда у власти  стоя
ло правительство, п ользовавш ееся  безусловной п о д д е р ж 
кой п р ео б л адаю щ ей  части населения.

Это значит, что почва д ля  переворота  созревает  не в 
армии, а в обществе. Д р у го е  дело, что почва м ож ет  со
зреть, но прави тельство  — все ж е  п р о д о л ж ать  править  
страной. Т аких примеров в истории было сколько угодно.

А рм ия довольно чутко реаги рует  на изменения в н а 
строениях общественности. Вследствие того что д л я  у с 
пеха военного переворота требуется  солидарность  или 
хотя бы молчаливое, потенциальное согласие ко м ан ди 
ров, н аход ящ и хся  на клю чевых позициях, практически 
исклю чена возмож ность, что какой-то один честолю би
вый генерал , не сообразуясь  с ситуацией и ие учитывая 
общественного мнения, на свой страх  и риск зах вати т  
власть, его не п о д д ер ж ат  другие военачальники и путч 
права. я. П оэтом у элемент случайности, авантю ры  
при переворотах  гораздо  меньше, чем м ож ет  п ок азаться  
на первый взгляд. Д о л ж н о  сущ ествовать  некое тайное 
коллегиальное  мнение офицеров, зан и м аю щ и х  р е ш а ю 
щ ие посты, относительно перемены власти . Чем выше 
уровень, на котором организуется  заговор, тем более 
убедительны ми до лж н ы  быть доводы в его пользу, тем 
больш е д о л ж н а  быть уверенность, что он окаж ется  ус
пешным и ему будет обеспечена п оддерж ка : ведь с т а р 
шие военачальники  не только  старш е по возрасту  и, сл е 
довательно , осторож нее молодых, они в случае неудачи 
и потеряю т го р аздо  больш е — обеспеченное полож ение. 
Но и молодые офицеры, как  правило, не склонны п од 
вер гать  риску свое полож ение и жизнь, если нет каких-то 
действительно серьезн ы х  причин вы ступать против п р а 
вительства . П р а в д а ,  надо  сделать  оговорку: если оф ице
ры будут убеж дены , что гр аж д ан ски е  власти собираю тся 
совершить перетасовку в армии, т. е. если они видят, что 
их собственное полож ение  под угрозой, они могут пойти 
на превентивный переворот, так  к а к  им у ж е  нечего бо
яться  потери долж н ости  и связанны х с ней привилегий.

Н о  м ож но ли считать, что военные, оценивая си туа
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цию и в звеш и вая  шансы «за» и «против» переворота, при
нимаю т во вним ание  только об щ енац иональное  общ ест
венное мнение? В первую очередь д а ,  но не только. Общ ее 
недовольство тем или иным реж и м ом  обычно бывает  
весьма смутным и расплы вчаты м , т а к  к ак  в нем об ъ еди 
няются различны е оттенки классового и группового недо
вольства . Н ап ри м ер ,  р еж и м о м  Х а ф ез а  в Сирии в н ач але
1966 г. были недовольны и бурж уазн ы е , и левы е круги, 
но мотивы их были противополож ны . К асем ом  к началу  
1963 г. были недовольны почти все, но причины этого не
довольства  были сам ы е разнообразны е.

Если заговор  организует  револю ционная  военная ор
ганизац ия , то она, естественно, ориентируется  на л е в о р а 
ди кальн ую  часть  общественного мнения, к а к  это и было 
в Египте, Сирии и других странах . Но, когда инициатива 
переворота  исходит не от политической организации 
внутри армии, с какой-то хотя бы эм бриональн ой  соци
альной программой, а от высших ком ан диров  во о р у ж ен 
ных сил, которые, к а к  правило, воспитаны в п р о за п а д 
ном, кон сервативн о-бурж уазном  духе, они учитываю т 
главны м  об разом  мнение «среднего класса»  —  ум еренно
бу р ж у азн ы х  и бю рократических кругов. Т а к  было в С у 
дане, П аки стане , так  произош ло и в Гане.

В больш инстве случаев государственный переворот 
соверш аю т люди, у ж е  зан и м аю щ и е  какое-то (и чащ е  все
го весьма видное) полож ение в той самой политической 
системе, которую они собираю тся  опрокинуть (или з а м е 
нить). Так , в Л атинской  А мерике переворотами, к а к  п р а 
вило (особенно в последнее в р е м я ) ,  руководят  высшие 
чины вооруж ен ны х сил, ком ан дую щ и е родам и  войск, а р 
миями, военными округами. Акции, предприн им аем ы е 
отдельными ком ан ди рам и , носят скорее хар ак тер  ф р о н 
ды или попытки изменить соотношение си л  в самой а р 
мии или повлиять на состав и политику прави тельства , 
чем хар ак тер  «тотального» военного переворота. М еж ду 
этими видами политических выступлений вооруж енны х 
сил следует  проводить различие. Не всякое в м еш ател ь 
ство арм ии в политику есть попытка зах вати ть  власть.

В Б и р м е  в 1962 г., П аки стан е  в 1958 г., И ндонезии в 
1965 г., С удане в 1958 г., Н игерии в 1966 г., Турции в
1960 г. взятие, власти  армией было совершено по приказу  
высш их командиров. В И р а к е  переворот 1958 г. непо
средственно _ осуществили ком ан диры  двух  отборных 
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бригад. Ё стран ах  Тропической А фрики, к ак  правило, 
перевороты осущ ествляю т т а к ж е  ком ан дую щ и е воору
ж енны ми силами. О дн ако  в Египте в 1952 г. инициатива 
переворота исходила от среднего офицерства , но и в этом 
случае Н асер  и его сторонники были известные и у в а 
ж а е м ы е  в арм ии люди: Н асера , к ак  п реп одавателя  т а к 
тики в военной академ ии , да  к тому ж е  героя П ал ести н 
ской войны, зн ал о  больш инство египетских офицеров.

А м ерикан ских  ученый Н идлер  ввел в оборот термин 
«5\у ш §- ш ап», т. е. человек, который склоняет  ч аш у ве
сов. Д л я  того чтобы заговор  увенчался  переворотом, 
нуж но в последний момент подклю чить к  нему лицо, 
пользую щ ееся известностью и о б л ад аю щ ее  авторитетом 
в стране. П а р а д о к с  обычно состоит в том, что такой п ер 
сонаж  меньше всех остальны х участников заго во р а  з н а 
ком с подлинными мотивами офицеров, но, поскольку он 
становится номинальны м лидером, его кан ди дату р а  на 
пост главы  государства  явл яется  первоочередной. В к а 
честве примеров такого  з \ут[*  т а п  мож но назвать  Н а г и 
ба, О нганиа, Спинолу, Андома.

Что касается  причин переворотов, то отметим следую 
щие:

1. Н али чи е  в стране ш ирокого недовольства  проимпе
риалисгической  политикой правящ ей  верхуш ки, не 
ж е л а ю щ е й  и не способной проводить назревш ие  соци
альные реформы , при отсутствии сильной и ор ган и зо ван 
ной гр аж д ан ско й  оппозиции. Этот ф актор  был главны м в 
Египте и И раке .

2. Хронический внутриполитический кризис к ак  р е 
зу л ьтат  неспособности граж д ан ск о го  правительства  р е 
ш ить н азревш ие проблемы и вывести страну из тупика.

3. Н едовольство  образован н ой  элиты косностью и а р 
хаичностью деспотического р е ж и м а  (Й ем ен ).

4. О б щ а я  неэффективность гр аж д ан ск о го  правления, 
сочетаю щ аяся  с коррупцией адм инистрации , апатией  и 
разо ч ар о ван и ем  м асс  и страхом привилегированной в е р 
хуш ки перед перспективой укрепления левы х сил (П а к и 
стан, Турция, С у д ан ) .  В этом случае  речь идет о гене
ральском  путче, н ап равленн ом  на сохранени е  наиболее 
сущ ественных социальных черт преж ней системы при 
установлении р еж и м а  «твердой руки».

Н о всего этого еще недостаточно, чтобы дать  толчок 
выступлению армии. В больш инстве случаев (особенно
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в Тропической А ф рике) офицерство  р еш ается  совершить 
переворот, когда  оно чувствует угрозу  автономии армии, 
опасается  потерять свое относительно независим ое и, 
безусловно, привилегированное полож ение. В таком  слу
чае  «объективный фон» д л я  переворота  (й виде одного 
из перечисленных четырех ф акторов  или их комбинации) 
всегда найдется. В экономически сл аборазви той  с т р а 
не — именно ввиду ее «слаборазви тости»  и мучительных 
трудностей преодоления отсталости —  всегда сущ ествует 
потенциальное недовольство р азли ч н ы х  слоев населения.

Ф ак торам и , способствую щими военным переворотам , 
являю тся:

1. П р о и гр ан н ая  война; С ирия  и Египет  после п ал е 
стинской к атастр о ф ы  п ер еж и в ал и  тяж ел ы й  моральны й 
кризис, арм и я  чувствовала  себя преданной г р а ж д а н с к и 
ми л идерам и , в ласть  п отеряла  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 п р е ж 
нее правительство  не могло оправиться  (Б и р м а ) .

3. Усиление роли арм ии в р езу л ьтате  проводивш ихся 
предш ествую щ ими прави тельствам и  военных репрессий 
против н ац иональны х  меньш инств и других повстанцев 
(военные действия иракской  арм ии против ассирийцев, 
курдов и восставш их крестьян в годы, предш ествовавш ие 
н ачалу  серии военных переворотов, соверш авш ихся  с 
1936 г.).

4. « Ц еп н ая  реакц ия»  — за р а з и т е л ь н а я  сила прим ера  
переворотов в одной (аф ри канск ой) стране д ля  других 
стран.

5. Ф инансовые затруднения , при водящ и е  к введению  
« реж и м а  экономии», что больно бьет по государствен
ным служ ащ и м , вы зы вает  недовольство профсоюзов.

6. Этнические противоречия.
По х ар ак тер у  организац ии  переворотов их м ож но 

р азд ели ть  на следую щ ие категории:
1. А рм ия в целом берет власть  по п ри казу  к о м ан д о 

вания, и переворот носит х ар ак тер  операции в ооруж ен 
ных сил, только не в военной, а в. политической сфере. 
К а к  правило, военн ослуж ащ ие подчиняю тся приказу , по
скольку неповиновение озн ачало  бы наруш ение  воин
ской дисциплины.

2. Ч асть  армии во главе  с группой оф ицеров-заговор- 
щиков выступает  с целью сверж ен и я  п рави тельства  и 
смещ ения военного ком ан довани я, поскольку последнее
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Сохраняем лояльность  правительству . С точки зрения 
прави тельства  и ко м ан довани я , это м ятеж . П о д д е р ж и в а я  
переворот такого  рода (в отличие от первого с л у чая ) ,  
военн ослуж ащ ие н ар у ш аю т  воинскую дисциплину, у ч а 
ствуют в м ятеж е  и, следовательно, рискую т жизнью . 
Л егко  себе представить, что было бы с Н асером , Касе- 
мом, С ал ялем , если бы их перевороты окончились н е у д а 
чей. Р асстр ел  оф ицеров-заговорщ иков ганской армии 
после неудачной попытки переворота в 1967 г., казн ь  
полковников А йдемира и Г ю р дж ан а  в Турции после а н а 
логичной попытки в 1964 г. и другие прим еры  к р асн о р е 
чиво говорят, что оф ицерам , выступивш им не только 
против прави тельства , но и против высшего к о м а н д о в а 
ния, не приходится  ж д а т ь  пощ ады . Л ей тен ан т  Артур, 
инициатор неудачного переворота в Гане, нап равленн ого  
против Н ац и он альн ого  совета освобож дения, за я в и л  в 
трибунале  перед  расстрелом: «П ереворот  становится  з а 
конным в случае  успеха; если он п р оваливается , он ста 
новится незаконным». Д ействительно, давн о  было с к а з а 
но: «М ятеж  не м ож ет  кончиться удачей, в противном 
случае его зовут иначе». Н о офицеры и солдаты , идущ ие 
ш ту р м о вать  дворец, не знаю т, успешной ли будет их а к 
ция, равно  к а к  и не знаю т, кто их п ослал  и в чьих инте
ресах  это делается . Т рибунал , который приговорил к р а с 
стрелу лейтенанта  А ртура  за  измену, был орудием в л а 
сти, возникш ей в резу л ьтате  переворота , нап равленн ого  
против законного  прези дента  — Н крум ы . Если бы Артур 
победил, он возглави л  бы новую власть, которую, несом 
ненно, п ри зн али  бы все, вклю чая  тех, кто осудил его на 
казнь.

Эти две  основные категории переворотов имеют м но
го вариаций. Ч то  касается  их политического с о д е р ж а 
ния, то оно не имеет отношения к  х ар ак тер у  организации 
переворота. Не Вин, Айюб Хан, Аббуд, Гюрсель, М обуту, 
О нгани а  действовали  почти одинаково по форме, л и к в и 
д и руя  г р аж д ан ско е  правление от имени вооруж енны х 
сил в целом.

О днако, если попы таться  хотя бы приблизительно 
создать  образ  военного лидера , то здесь у ж е  нельзя  а б 
страги роваться  от социально-политического содерж ания  
переворотов.

М ож н о условно нам етить  следую щ ие типы военных 
лидеров, соверш аю щ и х перевороты:
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1. К адровы й  офицер колониальной ш колы  (АббуД, 
А нкра, Иронси, Согло, Л а м и з а н а  и др .) .  Он не опирается  
на сколько-нибудь серьезное левое движ ени е  по той п р и 
чине, что п ред ставляет  силу консервативную, а кроме 
того, такового  д ви ж ен и я  не было в странах, где лидеры 
данного  типа соверш или перевороты. Речь ш ла  об общем 
и довольно смутном недовольстве народа  коррупцией и 
неэффективностью  властей и ж ел ан и и  «обиженной», «об
деленной» части интеллигенции урвать  и д л я  себя кусок 
пирога. Б ы л а  лиш ь перспектива (иногда довольно серь
езн ая )  возникновения сильного левого движ ени я  или 
д а ж е  революционной ситуации, которая  могла бы серьез
но у гр о ж ать  привилегиям  армии. Будучи п ред стави те
л ям и  консервативной по природе военной бю рократии, 
не о б л а д а я  социальны м и п р о гр ам м ам и  и не опираясь  на 
политические движ ени я, военные лидеры  данного  типа 
действовали  п р еж де  всего в интересах собственной к а 
сты, но объективно о т р а ж а л и  интересы кап и тали сти че
ского р азви ти я  страны, т а к  как  своим приходом к власти 
нанесли удар  (иногда в какой-то мере превентивный) 
именно по тем силам, которые по мере консолидации 
смогли бы выдвинуть реальную  альтерн ати ву  ка п и та л и 
стическому о б разц у  развития .

В д о кл ад е  на каирском  семинаре в октябре  1966 г. 
Т и д ж ан и  Б аб и кер  заяви л : «О фицеры старш его  поколе
ния, зан и м аю щ и е  обычно более высокие посты, были 
обучены непосредственно колон иальны м и инструкторами 
или прошли подготовку в военных к о л л е д ж а х  на Зап аде .  
Они не только ориентируются на зап ад н ы е  нормы и 
идеалы, но и составляю т вследствие своего полож ения 
часть бю рократической б у р ж у ази и  и поэтому заи н тер е 
сованы в развитии по капиталистическом у пути» 167. Речь 
идет именно о тех оф ицерах  ф ранцузской  и английской 
школы, которые соверш или больш инство переворотов в 
Тропической Африке, иногда в сотрудничестве с силами 
им п ери ализм а .

Т акого  рода перевороты не имеют ничего общего с 
социальной революцией, — напротив, они имеют своей 
целью закреп и ть  статус-кво, подавить силы, стрем ящ и е
ся к подлинным переменам . И м енно  поэтому египетский 
публицист  Ахмед Б и ха  эд -Д ин назы вает  такие  переворо
ты контрреволю цией и х арактери зует  ее следую щим обр-а- 
зом: «Она осущ ествляет  некоторые поверхностные пре- 
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о бразован ия , за которые вы сказы вается  народ, однако 
ее подлинная цель — воспрепятствовать  подлинной рево
люции, перехватить, н ап р ави ть  людей к  п роблем ам  не 
подлинным, несущ ественным» ,б8. Эти слова, написанные 
еще в 1958 г., о т р а ж а ю т  суть событий, имевш их место 
спустя несколько лет.

2. Офицер-путчист, вы ступаю щ ий преж де  всего ради 
удовлетворения личного честолю бия или в интересах ка- 
кой-либо офицерской ф ракц и и  (хунты), преследую щ ей 
цель не столько изменить сущ ествующ ую  систему и осно
вать  новый реж им, сколько добиться  господствующего 
полож ен ия  в р я д а х  сам их вооруж енны х сил, отомстить 
враж дебн ой  ф ракци и и т. д. П одобны х примеров много в 
истории Л атинской  Америки, а в аф р о -ази атско м  мире 
дан ны й тип был наиболее ш ироко р аспространен  в 
Сирии.

И ногда этот тип оф иц ера-аван тю ри ста  используется 
в интересах определенного политического течения, иг
раю щ его  на его честолюбии. П ри м ер  — сирийские о ф и 
церы К у зб ар и  (лидер сепаратистского  переворота
1961 г.), Х арири (лидер переворота 8 м арта  1963 г., п р и 
ведшего к власти  правы х бааси стов) ,  Хатум  (один из 
организаторов  переворота 22 ф ев р ал я  1966 г., п ер ед ав 
шего в ласть  левым б аа с и ст а м ) ;  вскоре Хатум  порвал с 
новыми сирийскими лидерами , пы тался  организовать  но- 
ный путч, б еж ал  в И орданию , вернулся в дни и зр а и л ь 
ской агрессии в июне 1967 г. и был расстрелян .

3. Оф'ицер-гпутчист, претендую щ ий на роль д и ктатора ;  
это тип, относящ ийся в принципе к предш ествую щ ей к а 
тегории, по более крупного кал и б р а ,  «бонапарт»  местно
го м а сш таб а ,  лиш енный сколько-нибудь серьезных со
циальны х и политических убеж дений и не способный 
стать инициатором общественного движ ени я  или в о зг л а 
вить политическую партию. К  этом у типу относятся Ка- 
сем в И р ак е ,  Б ар р ьен тес  в Боливии и т. д. Ч а щ е  всего 
ои д ел а е т  карьеру  на волне револю ционного д в и ж е 
ния и о б л а д а е т  н езаурядн ы м и  дем агогическим и способ
ностями.

4. П ереходны й или см еш ан н ы й  тип, сочетаю щ ий в се
бе черты всех перечисленных категорий плюс некоторые 
черты следующего, шестого типа. Это кадровы й офицер 
старой школы, дви ж и м ы й  не только корп орати вны м и ин
тересам и  и действую щ ий не только «по уполномочию»
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военной иерархии, но так ж е  стрем ящ ийся к  личной в л а 
сти и, что особенно в аж н о , вы р абаты ваю щ и й  у ж е  собст
венную социальную  и политическую програм м у, не вы хо
дящ ую , однако, за  рам ки консервативны х бурж уазны х  
решений, но с сильной дозой н ац и онализм а. С читаясь  с 
б у р ж у азн ы м и  традиц иям и , сохраняет  в известной мере 
традиц ионн ы е демократи чески е  формы. П рим ер  такого 
типа военного лидера  —  Айюб Хан.

5. «П олитический офицер» новой ф ормации, вы ш ед
ший в больш инстве случаев из рядов  новой армии, во з 
никшей после ликвидац ии  колониального  господства. 
О б л а д а е т  более современными в згл ядам и , чем все п ред 
ш ествую щ ие типы, сознает  невозмож ность сохранения 
преж ней  социально-экономической структуры  и сам  з а 
интересован в ее упразднении, хотя не готов последова
тельно идти по пути сотрудничества с левы ми силам и . 
П о н и м ает  роль масс  и стремится опереться на  массовое 
движ ение, возглавить  политическую партию  и создать  на 
месте внутренне пустого, «холостого» и потому н еи зб еж 
но временного р еж и м а  «новый порядок»  — реж им с оп
ределенной социальной ориентацией н идеологией {крае
угольным кам нем  которой остается  н а ц и о н а л и з м ) . О тли 
чительная  черта дан ного  типа — цезари зм , или попу
лизм, т. е. попы тка ап елли ровать  непосредственно к 
массам  в обход «политических организаций».

6. Револю ционны й д ем о к р а т  в погонах. Это —  покой
ный Н асер , Н е  Вин, нынешние сирийские военные ли де
ры, Бум едьен .

Р азу м еется ,  д ан н а я  типология весьма условна, грани 
м еж д у  отдельными категори ям и  край не  подвижны.

Говоря о военных ли д ер ах  и соверш аем ы х ими пере
воротах, хочется ещ е раз подчеркнуть их зависи м ость  от 
господствовавш ей в стране общественной атмосф еры  в 
целом.

А рм ия не вн ек лассо вая  или н ад кл ассо вая  сила. Е ги
петская , и р ак ск ая  или би р м ан ская  арм ия  до революции 
служ и ли  интересам  пом ещ ичье-бурж уазной верхушки. 
Н о арм и я  связан а  с обществом, и арм ии назван н ы х  
стран, состоявш ие в основном из представителей просто
го народа, не остались  в стороне от его н у ж д  и интересов 
в обстановке н а р а с т а в ш е го  внутреннего кризиса , обост
рявш и хся  классовы х противоречий. П одспудно шел про
цесс перемен в сознании военнослуж ащ их, процесс раз-  
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двоения этого сознания. Револю ц ия  преж де всего про
изош ла в сознании военных: ими овл адел а  револю цион
ная  идея. Н а ч а л а с ь  подготовка переворота. Внеш не ос
т а в ая с ь  орудием старой, привилегированной верхушки 
общества, а р м и я  внутренне стан овилась  оппозиционной 
силой, готовой наруш ить присягу во имя интересов н а 
ции. И когда  переворот соверш ался, то в Египте или 
И раке , строго говоря, его осущ ествила не арм ия  к а к  т а 
ковая , руководим ая  своим генералитетом , а револю ц ион
ная  орган и зац и я  внутри армии, которая  сменила п р е ж 
нее армейское начальство . В Б и рм е  дело обстояло  иначе 
и взятие власти носило х арактер  акции, предпринятой 
армией по п р и к а зу  главноком андую щ его . О дн ако  Не 
Вин, что уж е  отмечалось, н ачинал  свою карьеру  не к а к  
проф ессиональны й военный, а к ак  кадровы й револю цио
нер, да  и сам а  по себе б и р м ан ская  арм и я  была армией 
революционной, возникш ей в ходе борьбы против к о л о 
низаторов.

Н о в Египте и И р а к е  револю ционная  о рганизац ия  
внутри армии см огла  о д ер ж а ть  быструю и легкую  побе
ду, зах вати ть  власть  только потому, что она я в л ял а с ь  
политически сознательны м  ав ан гар до м  армии в целом. 
В сам ом  деле, к а к а я  сила за с т ав и л а  тех офицеров, кото
рые не участвовали  в заговоре  и не зн ал и  о нем, сразу  
ж е  присоединиться к восставш им? Что побудило к о м а н 
дую щ их военными округам и и провинциальны м и гар н и 
зонами п о д дер ж и вать  не монархию , которой они п ри ся
гали, а револю ционеров? А ведь если бы не поддерж ка  
этих командиров, заговор был бы обречен на пораж ение, 
несмотря на за х в а т  столицы: известны многочисленные 
примеры попыток переворотов в И р аке  и Сирии, потер 
певших неудачу д а ж е  после за х в а т а  власти в столице 
только из-за  того, что ком ан дую щ и е другими округам и  и 
гарнизон ам и  отказал и сь  п о д дер ж ать  восставш их. Ответ 
мож ет быть только один: револю ционная  идея созрела 
в ум ах  военных, созрела  в арм ии в целом, кроме горстки 
высокопоставленны х генералов. А вангард , идущий на 
риск и увлекаю щ ий за собой остальных, в таких  случаях  
находится всегда. П еревороты , о которых идет речь, бы
ли совершены военной революционной организацией  и 
п оддерж ан ы  армией в целом; они были совершены лиш ь 
вопреки воле кучки генералов, связавш и х свою судьбу с 
монархией.
]2 Заказ 775 17^



* * *
В заклю чени е  остановимся вк р атц е  Цга технике воен

ных переворотов.
Они, к а к  правило, соверш аю тся  по одному образцу. 

Г лавны е элементы  успешного переворота (в чисто техни
ческом плане) — наличие в р аспоряж ени и  организаторов  
переворота  ударной военной силы, удачный выбор вр е
мени, такти ческая  внезапность, быстрота и реш и тель
ность действий, вовлечение в состав группы, п л ан и р у ю 
щей путч, ком андиров  клю чевых воинских частей на п е 
риферии или военных округов.

У д ар н ы е  воинские части — это чащ е всего элита  воо
руж енны х с и л /А р м и и  разви ваю щ и хся  стран в больш ин
стве случаев невелики, и в их составе особое значение 
имеют немногочисленные, но отборные, облад аю щ и е  вы 
сокой боеспособностью и хорошо обученные «элитные» 
соединения. Ч а щ е  всего это параш ю тны е  и бронетанко
вые части (в И ндонезии — дивизия  «Силиванги» и спе
циальное соединение параш ю тистов, а так ж е  
К О С Т Р А Д  — части стратегического р е зе р в а ) .  Если эти 
силы удается  привлечь к участию в перевороте, успех его 
обеспечен на 90% . В Лаосе-, например, 9 августа 1960 г. 
при помощ и одного ударн ого  батал ьо н а  бы ла захвачен а  
власть. С другой стороны, первый путч против Н го  Д инь 
Д ь е м а  в Сайгоне провалился , так  как  танковы е войска 
оказал и сь  на стороне диктатора.

В рем я д ля  переворота — предрассветны е часы, что 
вполне понятно, П ом им о ж ел ан и я  захвати ть  врасплох 
органы власти , и гр ает  роль еще и то, что в эти часы ул и 
цы пустынны и передвиж ение войск облегчено; танки, 
застр еваю щ и е  в уличной пробке по пути на ш турм  д в о р 
ца, стали  бы посмеш ищ ем и ском прометировали  пере
ворот.

Обычно д л я  переворотов вы бираю т субботу или воск
ресенье, чтобы усилить элем ент внезапности и захватить  
власть  в момент, когда многие оф ициальны е лица  отды 
хаю т вне столицы.

И ногда пускаю тся в ход дополнительны е м аневры , от
влекаю щ ие внимание прави тельства , усы пляю щ ие или 
дезориентирую щ ие его. Так, в А л ж и р е  к мом енту пере
ворота 1965 г. военные были стянуты  в столицу под пред
логом просмотра специального военного ф ильм а, а т а к 
ж е  подготовки к аф ро-аэиатской  конференции. В Ю ж ном
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Вьетнам е заговорщ ики , свергш ие Д ь е м а ,  обманули егб, 
распустив слух, что готовятся  большие народные дем он
страции, и иод этим предлогом получили разреш ение  
стянуть войска в столицу. В И р а к е  К асем  и Ареф вос
пользовались  предстоящ ей переброской войск в И о р д а 
нию, чтобы получить боевые патроны и снаряды , которые 
обычно правительство , опасаясь  армии, не в ы д ав а л о  ей, а 
затем  вместо отправки в И орд ан и ю  повернули полки па 
Б агд ад .

П ервоочередная  за д а ч а  организаторов  переворота — 
сразу  ж е  зах вати ть  клю чевы е пункты в столице: рези д ен 
цию главы  государства , здание  военного министерства 
или генерального  ш таба ,  радиостанцию  и аэродром.

О бычно сопротивление президентской охраны п реод о
левается  силой (в больш инстве переворотов только в 
этот момент и проливается  к р о в ь ) . П осле этого п р ези 
дент чувствует себя побеж денным: связь прервана  
(это непременный элемент переворота) ,  помощи ж д ать  
неоткуда. Д л я  'Полной гарантии успеха заговорщ и ки  
(особенно в аф р и кан ск и х  странах , связанны х союзными 
д оговорам и  с бывшими м етрополиям и) арестовы ваю т 
министров/ В Габоне при попытке свергнуть президента  
М ба был упущен один из министров, и этого о казал о сь  
достаточным д ля  п ровала  путча: министр, используя 
свое право, обратился  к Ф ранции за  помощью, и ф р а н 
цузские параш ю тисты , освободив уж е арестованного  
президента, быстро р асп рави ли сь  с восставшими.

С разу  ж е  вводится  военное полож ение или д а ж е  к о 
мендантский час, иногда временно преры вается  во зд у ш 
ная  с в я зь  с заграницей, а в некоторых случаях  — и теле 
гр аф н ая  связь. О бязательн ы й  элемент переворота  — вы 
ступление по ради о  л и д ер а  путча или передача к ом м ю 
нике захвати вш ей  власть  группы; это выступление содер 
ж ит обвинение в адрес  свергнутого р еж и м а  и призы в к 
народу сплотиться вокруг  армии, взявш ей на себя пол
ноту ответственности в интересах нации.

Если в течение дня  ком андиры  военных округов и 
гарнизонов, ком ан дую щ и е родам и войск об ъ явят  о под
д ер ж к е  нового реж и м а , — значит, переворот удался. П о 
зади  сам ая  рискованная, но дал ек о  не сам ая  трудн ая  
часть дела.



ГЛАВА Ш  

В О Е Н Н Ы Е  У ВЛАСТИ

Что д ел аю т  военные после прихода к  власти? Н ачнем  
рассм отрение  этого вопроса с Египта. Египетские оф ице
ры -националисты  в ы р а б а ты в а л и  свои револю ционные 
взгляды  под воздействием  общей обстановки в стране, 
постоянно п о д дер ж и в ая  контакт  с р азличны м и политиче
скими орган и зац и ям и  и чутко при слуш и ваясь  к мнению 
патриотич еской об ществе ни ости.

Эта общественность бы ла представлена  в первую оче
редь  молодой интеллигенцией. А нвар  С а д а т  не оставляет  
сомнений на этот счет, когда  пишет: «С туденческая  м о 
ло деж ь  —  .вот кто соверш ил духовную революцию, кото
р а я  п редш ествовала  нашей политической революции»

Н о  м олодая  интеллигенция не им ела  и не могла 
иметь какой-либо определенной програм м ы  социальных 
мероприятий. П атриоты  д у м ал и  лиш ь о сверж ении д ес 
потической монархии, об изгнании англичан и у стан о в 
лении социальной справедливости (последнее — в очень 
смутной и неконкретной ф орм е) .  Эта  неясность, как  в 
зеркале , о тр ази л ась  и в поведении «Свободных оф ице
ров». Н икакой  програм м ы , никакого  представлени я, что 
д ел ать  на другой день после революции, не было. И, с а 
мое главное, не у кого было эту  п рограм м у  заи м ств о 
вать. Х ал ед  М охи эд-Д ин писал по этому поводу: «Когда 
произош ла революция, то оказалось , что народны е 
массы потеряли  веру  в традиционное руководство, во все 
преж ние конституционные и политические организации. 
Н е  было ни определенной программы , ни ясных тр ебо 
ваний, ни организац ионн ы х движ ений, способных в ы р а 
зить истинную волю народны х масс. Револю ционному 
руководству  пришлось выдвинуть общий лозунг, лишен- 
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ный какого-либо социального содерж ания , но который 
мог быть принят  всеми силами и течениями: единство, 
порядок, труд» 2.

Н асер  вспоминал, что до революции он «п редставлял  
себе, что вся  нац ия  бы ла  готова к действию, она лиш ь 
ж д а л а  выступления а в а н г а р д а  и ш турм а внеш них у к р е п 
лений, для  того чтобы ринуться  сплоченной ф алан гой  и 
начать  во всеоруж ии веры поход к великой цели. Я д у 
мал , что мы — лиш ь пионеры, отряды коммандос, что мы 
будем находиться  впереди лиш ь несколько часов и вско
ре за  нами последуют сплоченные массы. А в а н га р д  в ы 
полнил свою задачу ; он взял  ш турмом оплот тирании, он 
застав и л  Ф а р у к а  отречься от престола и остался  стоять 
на стр аж е ,  о ж и д а я  подхода массовых ф орм ирований д ля  
выполнения окончательной задачи . Он ж д а л  и ж д а л .  П о 
к азал и сь  бесконечные толпы, но к а к  д а л е к а  о к а за л а с ь  
действительность от воображ аем ого!  Среди толп были и 
разрознен ны е приверж енцы , и остатки сил прошлого. 
С вящ енны й поход к великой цели был прерван... М иссия 
а в а н га р д а  не закон чи лась . Ф актически она именно тогда 
только и началась»  3.

И з  кого ж е  состояли эти «бесконечные толпы», подо
спевшие к моменту торж ества  революции? П р е ж д е  всего 
речь идет, конечно, о В афде. Н а х х а с -п а ш а  и его последо
ватели ни минуты не сомневались, что совершенно н е 
опытные в политике молоды е оф ицеры  вручат  бразды  
п равлени я  «великой партии», олицетворявш ей н ац и о
нальное движ ение. И м  казалось , что их пош атнувш ийся 
авторитет  вновь поднялся: ведь  за  полгода до революции 
король уволил ваф дистское  правительство  в отставку  и 
Н ах х ас  мог вы ставлять  себя ж ертвой  королевского д ес 
потизма. Среди членов Совета руководства  революции 
бы ли сторонники передачи власти  В аф ду , п равда  под 
контролем военных. Д р у г и е  п р ед л агал и  распустить все 
преж ние партии. Б ы л о  д а ж е  подготовлено соответствую 
щ ее решение, но Н асер  с этим не согласился. Он заявил : 
«Д рузья , я боюсь, что это решение кое-кто поймет таким  
образом , что мы идем в нап равлени и  диктатуры...  Н а ш а  
револю ция — револю ция д ем ок рати ческая ,  и мы не мо
ж ем  установить в стране диктатуру . Д а д и м  ж е  партиям  
и орган и зац и ям  возм ож н ость  очистить самих себя и о п р е 
дели ть  свои програм м ы  и цели в соответствии с новым 
по л о ж ен и ем .. .» 4.
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В згляды  Н а с е р а  не встретили п од держ ку  больш инст
в а  Совета, и он о б ъ яв и л  о своем  решении подать  в 
отставку  и выйти из состава  Совета. Только  таким  о б 
разо м  Н а с е р  смог застави ть  Совет принять свою точку 
зрения.

Это был период «конституционных иллю зий» Н асера ,
о котором он впоследствии говорил в присущем ему от
кровенном и сам окритичном  духе: «Н екогда  я  сам  н а 
столько верил  в дем ок рати ю  и партий ную  систему, что 
из-за  этого вы ш ел  из Совета руководства  революции. 
О дн ако  с тех пор я  понял, что в нынешний период б орь
бы арабского  н ац и о н ал и зм а  против иностранных госу
дарств  политические партии могут быть подкуплены...».

Совет руководства  револю ции ( С Р Р )  реш и л  провести 
чистку политических партий и назн ачи л  ф евр ал ь  1953 г. 
к а к  крайний срок д ля  проведения выборов. Чистку п а р 
тий д о лж н о  было проводить само руководство. Р а з у м е 
ется, из этого ничего не вышло. Р уководство  партий 
меньш е всего хотело «вычищать» сам о себя, а именно 
это и нуж но было сделать, так  к ак  на партийны х л и д е 
р а х  л е ж а л а  вина за  все пороки старой политической 
системы. В ответ на требовани я  «вычистить» Н а х х аса  
были организован ы  дем он страци и ваф дистской  студен
ческой м олодеж и под лозунгом: « Л я  В аф д  биля Нах- 
хас!» («Н ет В аф д а  без Н ах х а с а !» ) .  Вскоре стало  ясно, 
что « сам о ч и сш а»  бурж уазно-п ом ещ ичьих  партий — дело 
безнадеж ное .

Главное, однако, закл ю чал о сь  в отношении партий к 
проблеме аграрной  реформы . И з  всех внутренних проб
лем  Египта эта  бы ла самой ж гучей  и неотложной. Ещ е 
в бытность свою на военной служ бе  о ф и церы -нац ионали
сты, повседневно со при касаясь  с солдатам и-крестьяиам и , 
получили яр к о е  представление о полож ении в деревне. 
С реш ения этой проблем ы  д о лж н о  было н ач ать  свою 
деятельность  любое революционное руководство  Египта.

Б ы л а  и д р у га я  сторона вопроса. Хотя переворот поч
ти не встретил сопротивления, офицеры понимали, что 
они нанесли удар  не только  по королю  и его кам арилье , 
но и по всей верхушке, связанной как  с придворной кл и 
кой, т а к  и с мировым им периализм ом . Н е  могло быть 
сомнений, что эта верхуш ка, о б л а д а в ш а я  огромным бо
гатством, политическим опытом, м еж дун ародн ы м и  св я зя 
ми, не простит  покуш ения на ее монопольное влады чество  
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в Египте и, оправивш ись от первого ш ока, начнет борьбу 
против революции. С ледовательно, надо было сразу  обе
зопасить новый реж и м , ослабить потенциальную  кон тр
революцию, а это м ож н о было сделать, лиш ь подорвав 
корни ее экономического м огущ ества —- владен ие  зем 
лей. П оэтом у а г р а р н а я  реф орм а, п ри зван н ая  ли к ви ди ро
вать мощ ь класса  крупных зем левладельцев , была в ин
тересах  сохранения достигнутого 23 ию ля естественной и 
необходимой мерой.

К ак  ж е  отнеслись к этой проблеме партии преж него  
р еж и м а?  П о настоянию Совета руководства  революции 
В аф д  в августе 1952 г. опубликовал  свою аграрн ую  про
гр ам м у  в печатном органе партии газете  «Аль-Мисри» 
под заголовком  «П рогрессивное н алогооблож ение  круп 
ных зем ельны х владений». В програм м е  говорилось то л ь 
ко о налогооблож ении , но отнюдь не о п ер ер асп р ед еле
нии земли. Чего м ож но было ож и дать  от партии, гене
ральны й секретарь  которой С й р аг  ад-Д ин, сам крупней
ший помещ ик, заяви л : «Мы удовлетворим ся  сп р а в е д л и 
вым распределением  государственны х земель, не з а т р а 
гивая  другие виды зем ельной  собственн ости»5.

П а р т и я  «А ль-К утля ал ь -В аф д и я»  (вафдистский 
блок) — группа, отколовш аяся  в свое врем я  от В а ф д а ,— 
тож е и зб егала  упом инания  об аграрной  реф орм е в п ро
грамме, которую С Р Р  пр ед л о ж и л  ей опубликовать. 
В программе, опубликованной либеральн о-конституци
онной партией, говорилось лиш ь о передаче крестьянам  
государственны х земель, а председатель  партии Хусейн 
X ай к ал  прямо заявил : «О граничение частной собствен
ности — дело деликатное, которое, вероятно, вызовет 
классовую  войну». Точно такую  ж е  позицию за н я л а  саа- 
д и стская  партия 6.

Н аконец , сам  премьер-министр Али М ахер  (старый 
реакционный политикан, назначенны й на пост главы  
п рави тельства  револю ционными лидерами , йо-видимому, 
д л я  того, чтобы обеспечить ф ункционирование го су дар 
ственной маш ины и успокоить бю рократический апп арат , 
а т а к ж е  чтобы не слиш ком нап угать  англичан, с в о зм о ж 
ностью интервенции которых в первые дни после револю 
ции С Р Р  всерьез считался) в ы сказался ,  по существу, 
против аграрной  реформы. Он зая в и л ,  что не ж ел ает  
подвергать  страну опасности экономических бесп оряд 
ков. Эта позиция Али М ах ер а  была одной из главны х
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причин того, что у ж е  в сентябре 1952 г. С Р Р  был вы н у ж 
ден снять  его с поста премьера и зам енить  Н агибом

П ы т ая с ь  все ж е  добиться  согласия партий на прове
дение аграрной  реформы , Н асер  лично встретился с ге 
неральны м  секретарем  В а ф д а  С и р аг  ад-Д и ном  и в тече
ние четырех часов о б су ж дал  с ним этот вопрос. Д л я  ус
тановления  сотрудничества м еж д у  С Р Р  и В аф дом  Н асер  
поставил всего одно условие — торж ественное  з а я в л е 
ние партии  о своем согласии на ограничение земельной 
собственности. Но все было безрезультатно. С таким  ж е 
успехом м ож но было пы таться  уговорить римского папу 
принять мусульм анскую  веру. «Только тогда, — пишет 
А нвар С ад ат ,  — Г а м а л ь  А бдель  Н асер  убедился , что нет 
абсолю тно никакой н ад еж д ы , что эти политиканы  будут 
сотрудничать с р е в о л ю ц и ей » 8.

9 сентября  1952 г. был опубликован  закон  №  178 об 
аграрн ой  реформе. М акси м ум  зем ельной собственности 
был устан овлен  в 200 федданов  (около 80 га)  на одного 
собственника (п равда ,  отец двух или более детей имел 
право еще на 100 ф едд ан о в) .  П о м ещ и к ам  была обещ ана  
компенсация (которую т а к  и не вы п лати ли ) .  Э ксп ропри
ированны е зем ли п о д л еж ал и  распределен ию  среди 
крестьян  — участкам и  не свыш е 5 ф едданов  каж ды й , за 
выкуп, рассчитанны й н а  30 лет.

И так , С Р Р  решительно отверг все предлож ения  про
тивников реф ормы  ограничиться прогрессивным налого 
облож ением  вместо п ерераспределен ия  собственности, 
мотивируя свой о тказ  тем, что «подобный метод  не п оз
волил бы покончить с политическими минусами, обычно 
являю щ и м ися  результатом  концентрации обш ирны х з е 
мельных участков  в руках  небольшого числа собствен
ников» 9. Р ечь  ш ла  именно о политической проблеме, ибо 
сохранение крупной земельной собственности означало  
сохранение базы  политического могущ ества  класса  ф ео
дальн ой  аристократии. Этого а р м и я  допустить не могла.

А грарн ая  р еф орм а  непоправим о п о д о р вал а  позиции 
влиятельнейш его  к л асса  старого  Египта; она т а к ж е  п р и 
влекла  на сторону револю ционного руководства самый 
многочисленный класс  египетского общ ества  — кресть
янство. Тем сам ы м  револю ция сразу  приобрела  соц и аль
ную опору. « Зак он  о земельной реформе, — писал X. М о
хи эд-Дин, — пож алуй , имел наибольш ее воздействие на 
ж и знь  народа  и вм есте  с этим на судьбу революции. Он 
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освободил крестьянство  и превратил  его в политическую 
силу, вставш ую  на сторону революции» 10.

З атем  был издан закон , зап р ещ аю щ и й  совм ещ ать  
членство в адм и нистрати вны х советах  более чем шести 
компаний. З а п р е щ а л о с ь  уполномоченным членам  а д м и 
нистративны х советов быть одновременно членам и а д м и 
нистративного совета какой-либо другой компании. Д и 
ректорам  байков за п р ещ ал о сь  зан и м ать  д о лж н ость  в 
другом  банке. Л и ц а  в возрасте  свыше ш естидесяти лет 
без согласия С овета  министров не могли быть назн ачены  
на д о лж н о сть  ди ректора  компании. « Б л а го д а р я  этим з а 
конодательны м актам , — писал  Ш аф ии , — Египет и зб а 
вился от четырехсот с лиш ним стары х хрычей —  египет
ских пашей, которы е сидели в правлен и ях  акционерных 
обществ в течение последних десяти  л е т » 11. Ф актически 
бы ла сметена с политической арены прослойка богатых 
б у р ж у азн ы х  бю рократов , египетских кап и тали сти че
ских менеджеров.

В августе 1952 г. был издан  зак о н  об отмене званий и 
титулов, а в ян вар е  1953 г. н ачали сь  общ ественные суды 
н ад  п редателям и . Ц елы й р я д  видных деятелей  преж него 
р е ж и м а  был осуж ден револю ционны м судом. У ж е  упо
м инавш ийся  С ираг  ад-Д ин, например, был приговорен к 
каторж н ы м  работам . Чтобы оценить значение этого 
ф акта ,  следует вспомнить, что этот человек  был гене
ральны м  секретарем  партии В аф д, министром внутрен
них дел  последнего ваф дистского  прави тельства ,  одним 
из богатейш их зем л евлад ел ьц ев  Египта, основателем 
К аирского  банка.

Тут с т ар а я  ваф ди етск ая  кли ка  поняла, что дело обер 
нулось совсем не так, к а к  она рассчи ты вала .  Н а  что она 
н ад еял ась  несколькими м есяц ам и  раньше, когда вы соко
мерно о твергала  п редлож ени е  Н а с е р а  договориться  по 
вопросу об аграрной  реф орме?  П р о ж ж ен н ы е  политиканы 
допустили элем ентарны й просчет, психологически, вп р о 
чем, вполне объяснимый: они не поняли х а р а к т е р а  собы 
тий 23 ию ля, решив, что произош ел просто военный п е
реворот  и о ф ицерам  вскоре придется  вернуться в к а з а р 
мы, а поскольку короля  у ж е  нет, то политическое попри
ще вновь будет свободно д л я  В аф да .  Н е  исключено, что 
они д а ж е  радо вал и сь  падению  Ф арука ,  с которым у них 
были свои счеты. Эти лю ди настолько при вы кли  у п р а в 
л ять  Египтом в течение десятилетий, что допускали
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Мысль только о перемене ф а са д а ,  о р азли ч н ы х  верхуш еч
ных ком бинациях. Сущ ествование крупного зе м л е в л а д е 
ния —  основы основ их м огущ ества — казал о сь  им столь 
ж е  вечным и незы блемы м, к а к  и сам Египет.

В свое врем я  л орд  А лленби сказал :  «А нгличане мо
гут уйти из Египта  со спокойной душой: они фактически 
создали  класс  крупных собственников, на которых Анг
лия м ож ет  рассчиты вать  при проведении своей политики 
в Е п ш т е »  12. И менно по этому классу  револю ция и нанес
л а  удар . X. М охи эд-Д ин  писал, что законы , принятые 
ср азу  после революции, «преследовали  цель подорвать  
политическое; социальное и идеологическое влияние 
класса  крупны х зем левладельц ев , которые явл ял и сь  в то 
ж е  время традиционны ми политическими деятелям и . 
Револю ц ия  лиш ила  этот класс  его оруж и я  — земли, п а р 
тий, престиж а. П редстави тели  этого класса  были п р и в
лечены к суду, на котором были д о казан ы  их п р о д а ж 
ность, алчность и расточительство  народны х богатств. 
П убли чн ому осуждению был подвергнут  весь класс»  13.

М ож н о считать, что момент, когда  Совет руководства  
револю ции принял решение провести аграрн ую  реформу, 
вы гнать стары х бю рократов , уволить Али М ах ер а  и н а 
чать чистку политических партий , был переломным в 
деятельности военного реж и м а: военные реш или остать
ся у власти. А в ан гар д  понял, что его миссия не зак о н ч и 
лась. С ледовательно, надо  было бить по потенциальным 
вр агам  и приобретать  союзников.

«А вангард  революции, —  писал X. М охи эд-Дин, — 
был представлен  группой молодых военных, которые име
ли две основные отличительные черты: первая  — н езы б
л е м а я  вера  в  национальную  независимость, пом н ож ен
ная  на глубокую ненависть к им периализм у, королевско
му двору и их агентуре, и в то р ая  — независимое поло
ж ение группы от всех других политических сил и о рган и 
заций, стремление сохранить эту независимость и в 
дальн ейш ем »  !4.

Н а  эти слова  стоит обратить  внимание. М олоды е офи
церы осознали  свое политическое призвание, свою мис
сию, они не ж е л а л и  р астворяться  в партиях, ском п роме
тированных сотрудничеством с п реж ним  реж и м ом . Н а  
следую щ ий день после революции на них обруш илось 
множ ество  проблем, возн и кла  масса вопросов, на кото
рые они не были готовы д ать  ответ. Н ет  ничего удиви
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тельного, что они попы тались найти какую-то опору сре
ди опытных политических деятелей , заручиться  содейст
вием «профессионалов»: н азн ачили  премьером  Али 
М ахера , стар ал и сь  н ал ад и ть  контакт  с В аф дом . Н о  в 
высшей степени сомнительно, чтобы д а ж е  в тот момент 
они собирались  «вернуться в казарм ы » , и не следует 
буквально  понимать слова Н асер а ,  что революционные 
офицеры хотели «быть впереди лиш ь несколько часов». 
Скорее всего они, д а ж е  не имея н ам ерени я  непосредст
венно возглавить  правительство, рассчи ты вали  кон тро
ли ровать  деятельность гр аж д ан ски х  политиков, сохранив 
при этом свою сплоченность и независимость. К огда ж е  
они увидели, что с преж ним и политикам и дело  не клеится, 
им ничего не оставалось  к а к  сам им  перейти к у п р а в л е 
нию. От идеи верховного контроля они переш ли к сосре
доточению власти  -в своих руках.

Д л я  власти  нуж на програм м а, пусть с а м а я  общ ая. 
Военные провозгласили шесть целей революции: уничто
ж ение господства им п ери ализм а ; уничтожение господст
ва ф ео дал и зм а ;  уничтожение контроля монополий над  
правительством; установление социальной сп р авед ли во 
сти; создание здорового, демократи ческого  общества; 
создание сильной национальной армии.

Р ечь  ш ла  о решении зад ач  антиимпериалистической 
и антиф еодальной  н ац и онально-дем ократической  рево
люции, которые у к л ад ы в али сь  в р ам ки  бурж у азн о -д ем о 
кратический революции: б у р ж у ази я  охотно вы двигает  
лозунги д ем ократи и  и социальной справедливости.

Н е  будучи делом  рук какого-либо одного класса  (но 
объективно отвечая интересам  нескольких) и не о п и р а
ясь на один класс, револю ция покончила с господством 
двуединого помещ ичье-капиталистического  класса . О д н а 
ко, вы рвав  власть  из рук крупных зем левлад ельц ев  и к а 
питалистов, револю ция, о л и ц етворяем ая  совершившими 
ее оф ицерам и-н ац ионалистам и , не п ер ед ала  эту власть  
в руки какого-либо другого  класса . Соверш ивш ие рево
люцию лю ди руководствовались  идеями национальной  не
зависимости, освобож ден ия  от им п ери али зм а , соц и аль
ной справедливости , ликвидац ии  вопиющих зол старой 
системы, обеспечения прогресса страны и создания  совре
менного развитого  общ ества . Эти идеи определили  круг 
противников револю ции — им п ери ализм  и ф еодально-ка-  
питалистическая верхушка.
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В н ач ал е  многим оф ицерам  казалось , что все доволь
но просто: надо  свергнуть короля  и добиться  ухода анг
личан. Н о вскоре выяснилось, что бороться  надо  против 
целой системы связей и взаим озави си м остей . Господство 
и м п ер и ал и зм а  воплощ алось  не только и не столько в не
скольких д есятках  тысяч английских солдат  в зоне С уэц 
кого к а н а л а ,  сколько в экономической зависимости Е гип
та от иностранны х монополий. Эту зависимость нельзя  
было ли к ви д и ровать  без перестройки экономической 
структуры , что в свою очередь требовало  серьезных со
ци альн ы х преобразований , у д ар явш и х  по интересам 
весьма ш ирокого круга людей, не обязательн о  агентов 
Англии или ставленников Ф арука .  Кого-то надо было 
ли ш ать  позиций, среди кого-то искать союзников, — 
короче говоря, борьба переносилась во внутренний, со 
циальный план. Н ац и о н ал ь н ая  револю ция о к азал ась  
связанной  с революцией социальной.

У ж е  спустя два  года после з а х в а т а  власти , в 1954 г., 
Н асер  п и сал :  « К а ж д а я  н ац и я  на зем ле  проходи т  через 
две  революции: одну — политическую, в  которой она ут
в е р ж д а е т  свое п р ав о  на сам о уп равлен и е  в борьбе против 
н авязан н ого  ей деспота  или против агрессивной армии, 
оккупирую щ ей ее территорию ; вторую  — социальную , в 
которой классы  общ ества борю тся  друг  с другом, пока не 
будет обеспечена сп раведли вость  д л я  всех г р а ж д а н  и не 
будет достигнута стабильность»  13. П р а к т и к а  борьбы на 
крутых исторических поворотах  быстро излечивает  от 
иллю зии относительно возм ож н ости  сотрудничества  всех 
классов  и слоев  общ ества. К  1954 г. Н асер  имел в о з м о ж 
ность убедиться, что ему придется  вести борьбу с р а зн ы 
ми в р а г а м и  и на разны х фронтах.

П ервы м  в р агом  был британский и м п ери ализм ; окку
пировавш ий важ н ей ш и й  стратегический район страны. 
П ереговоры  по этому вопросу с Англией, то п рер ы ваясь ,  
то возобновляясь , ш ли почти два  года. Б ы в ал и  периоды, 
когда египетские руководители считали, что им не оста 
ется другого выхода, кроме возобновления  вооруженной 
борьбы в  зоне к а н а л а .  Н о  британский им п ери ализм  был 
уж е  не тот, что преж де. П о р а ж е н и е  в «войне нервов» с 
М осадды ком  в  И р а н е  подорвало  его авторитет  на Б л и ж 
нем Востоке. О б щ а я  неустойчивость м еж дународной  о б 
становки д е л а л а  перспективу войны с Египтом  крайне 
н еж елательной. О бщественное мнение Англии непрерыв- 
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по д ави ло  на правительство, требуя  ухода из Египта, — 
пребы вание английских войск там  было с в я за н о  с б о ль 
шими расходам и . В оенная  ценность суэцкой базы  у м е н ь 
ш илась  ввиду  изменений, вы званны х р азвитием  ядерной 
и ракетной  техники. К ром е того, английские политиче
ские круги не исклю чали  возм ож н ости  установления 
союзнических отношений с Египтом и д а ж е  вклю чения 
его в с о зд ав а в ш у ю с я  ими тогда военную группировку на 
Б ли ж н ем  Востоке. Н аконец, они добили сь  от Египта 
принятия условия, позволяю щ его  Англии при определен 
ных обстоятельствах  вернуть войска в зону к а н а л а .  Все 
это, вместе взятое, позволило прийти к соглашению, кото
рое вступило в силу в октябр е  1954 г. Англия о б яза л а с ь  
э вак у и р о вать  войска из зоны Суэцкого к ан а л а .  Это был 
крупнейш ий внеш неполитический успех прави тельства  
Н асер а ,  которому удалось  добиться  того, чего не смогло 
дубиться  ни одно предш ествовавш ее  правительство.

Вторы м в р агом  бы ла многоголовая  гидра  внутренней 
реакции,I к о т о р а я  после револю ции 1952 г. отнюдь не б ы 
ла  уни чтож ена . К огда В аф д  и другие партии, п р ед став 
лявш ие интересы помещ иков и капиталистов , поняли, 
что военные не отдадут  им власть, они переш ли к иным 
методам  борьбы. П р е ж д е  всего, возник единый ф ронт 
политических организац ий, оставш ихся  от преж него  р е 
ж и м а .  З а б ы в  о распрях , ваф ди сты  объединились с 
« Б р а т ь я м и -м у с у л ь м ан а м и», требуя  восстановления п а р 
лам ентской  системы. Это был один из двух главны х ко 
зырей политиков преж него  р еж и м а . Д ем агоги я ,  сп ек у 
ляц и я  на л о зун гах  дем ократи и , требование ликвидации 
военной диктатуры , созы ва  учредительного собран и я  и 
восстановления деятельности  партий п р и влек ли  к ваф ди- 
статм и их сою зникам  нем алую  часть интеллигенции, в 
том числе студентов. Д руги м  козырем  реакции бы ла по 
пы тка использовать  р а з л а д  в Совете руководства рево 
люции. По мере того к а к  перед Советом вставали  все но
вые зад ач и ,  входивш и е в него оф ицеры  меняли  позиции. 
Одни, будучи не в  си л ах  порвать  стар ы х  связей  с 
« Б р атьям и -м усульм ан ам и » , позволяли  'им использовать 
себя в политических ц елях . Д р у ги е  колебались, о щ ущ ая  
д авл ен и е  ли беральн ой  м ел ко б у р ж у азн о й  интеллигенции, 
с которой они издавна  были связан ы  и которая  все  б оль
ше склонялась  к  возвращ ен ию  парлам ентской  д е м о к р а 
тии. Н ом ин альн ы й руководитель военного р е ж и м а  гене
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рал  Н аги б  одним из первых переш ел на  сторону «старых 
партий».

А тм осф ера н ак аляется .  Ч ем  больш е упорствует Совет, 
не ж е л а я  расп ахи вать  дверь  к власти  перед  стары м и 
партиями, тем больш е негодуют все «бывшие» и те, кого 
им удалось  обработать . Л и б е р а л ь н а я  интеллигенция, 
п ри ветствовавш ая  падение деспота, но отнюдь не ж е л а ю 
щ ая  отказы ваться  от милой ее сердцу п арлам ен тской  
игры; профессора, адвокаты , ж урн али сты , не чувствую 
щие никаких симпатий к военным, этим « прови нци аль
ным вы скоч кам , неинтеллигентным солдаф онам », вооб
разивш им  себя  государственны ми д еятелям # ; студенты, 
которым не по душе этот «мрачный, тусклый» реж им, 
требую щ ий от них лиш ь труда  и дисциплины; дельцы, 
коммерсанты , с опаской ‘взираю щ и е н а  новое руководст
во стран ой , суровое, почти пуританское, при зы ваю щ ее к 
ж ертвам , к ограничениям, с тар аю щ ееся  подчинить ж е с т 
кому контролю сверху  всю деловую  активность; м усуль
манские ф ан ати ки , которые н и как  не могут д о ж д аться  
осущ ествления своего идеала, создан ия  теократического  
государства , —  все  они потрясаю т кулак ам и , требуя  д е 
мократии. В самом деле, р а з в е  не во имя дем ократии  
со верш алась  револю ция? Р а з в е  д л я  того свергли тирана, 
чтобы в л а с ть  узурп и ровала  кучка офицеров, которым 
место в  к а з а р м а х ,  а не в правительстве?  К ом у нужен 
этот новый деспотизм, почему не р азр еш аю т  д ея т е л ь 
ность политических партий, где парлам ен т?

Д р у зь я  Н а с е р а  колеблю тся; вправе  ли они противо
стоять  голосу народа  — ведь р ади  него они и ш ли на р е 
волюцию. В конце концов, п ар л а м е н т с к а я  система при 
Ф арук е  — это одно, а сейчас — совсем другое. М о н а р 
хия ликвидирована , у крупных помещ иков отняли земли, 
револю ция сдел ал а  свое дело, так, м ож ет  быть, пора вер 
нуться к  норм альной ж изни?  Н е будет ли понято стрем 
ление сохранить в ласть  Совета руководства  революции 
к ак  курс на установление военной д иктатуры ?

П о л о ж ен и е  Н а с е р а  стан овится  отчаянным. Он пони
мает, чувствует ф альш ь  этих разговоров, он твердо  у б е ж 
ден, что «дем ократии политической д о л ж н а  предш ество
вать  д ем о к р ати я  соци альн ая» , а д л я  этого нуж но пере
вернуть всю  стар у ю  общественную  структуру. Он не со м 
невается, что восстановление деятельности партий  будет 
о значать  конец  революций, что все пойдет по-прежнему, 
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только без короля, что демагоги из В аф д а  и к р о в о ж а д 
ные ф ан ати ки  из «Б ратьев-м усульм ан »  вновь начнут д у 
рачить  людей и н атр ав л и в ать  их друг  на д руга .  Он видит 
д ал ь ш е  других, но к ак  убедить в этом остальных? А за 
его спиной уж е шепчутся: Н асер  хочет стать  диктатором. 
Опоры в м ассах  у него еще нет. Е м у  только предстоит 
с о зд ать  себе имя, славу ,  авторитет. С оглаш ение об э в а 
куации английских войск, смелое соглаш ение о закуп ке  
советского оруж и я, н ац и о н ал и зац и я  Суэцкого к а н а л а ,  ■— 
зн а м я  арабск ого  единства ещ е впереди. П ока  что он ни
кому не известный подполковник и за  п р ед ел ам и  армии 
и и кто д а ж е  не знает ,  что не Н агиб , а он — д уш а и мозг 
«Свободных офицеров». Все заслуги  приписы ваю тся Н а 
гибу: он — отец народа;  повсюду его портрет: д о бр о д у ш 
ное, чуть лукавое  крестьянское  лицо с трубкой. А Н асер  
еще не умеет к а к  следует д е р ж а ть с я  на трибуне, он п л о 
хо говорит и не использует  своего обаян ия . О б стоятель
ства против него.

Т ребован ия  разр еш и ть  деятельность партий с тан о вят 
ся все громче. Совет колеблется , медлит, и, почувствовав  
это, «либералы » у д в аи в аю т  усилия. Н а  их стороне часть 
коммунистов, которые ошибочно считают, что, к а к  то л ь 
ко будет восстановлена  п артий ная  система, перед ними 
открою тся благоприятны е перспективы. И  вот кризис д о 
стигает высшей точки. Н а  заседан и и  С овета  25 ф ев р ал я  
1954 г. Н асер  бросает  па ч аш у  весов свой авторитет. 
Ж д а т ь  больш е нечего, Совет д олж ен  вы бирать  м еж ду  
ним и Н агибом , этой дутой величиной, всерьез воспри
нявшей свой титул «займ ас -саура»  — вож дь  революции. 
Н аги б у  давн о  надоел  Н асер ,  всегда  диктую щ ий из-за  
кулис свою  волю. П яти десятилетн ий  генерал  мечтает из
бавиться  от опеки молодых офицеров и стать  президен
том конституционной республики.

Но, к а к  и в 1952 г., Совет склоняется  перед волей Н а 
сера. Он привел их к победе, они верят  в его разум , в его 
силу. Н аги б  снят с поста п редседателя  Совета  и с поста 
прем ьер-м инистра. Н асер  — глава  правительства. Все 
становится  на свои места.

Н о игра ещ е не вы играна . Весть об отставке Н агиба , 
подобно молнии, п о р а ж а е т  общественное мнение. Н ар о д  
потрясен, он не подготовлен к этом у событию, он привык 
видеть в Н аги б е  вож дя . Л ю ди  чувствуют себя осиротев
шими, многие плачут  на улицах. Этими настроениями
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Пользуются «либералы ». Они организую т Шумные сту 
денческие дем онстрации. Н а д  С Р Р  н ави сл а  угроза  изо
ляции. Н еспокойно и в армии: некоторые воинские части 
готовят  выступление, чтобы вернуть к власти  Н аги б а .  
Н ап р асн о  Н асер  при зы вает  к стойкости. Совет растерян . 
Армия р асколота . И, чтобы и зб е ж а ть  гр аж д ан ск о й  вой
ны, Совет р еш ает  вернуть Н аги б а .  Р еш ен ие  принято б ук
вально  в последнюю минуту: бронетанковы е части у ж е  
готовятся  к выступлению. Всегда склонные п о д дер ж ать  
демократи чески е  лозунги (недаром  самый левый из чле
нов Совета руководства  революции, «красный майор» 
Х ал ед  М охи эд-Д ин, служ и л  в танковы х  ч астя х ) ,  оф ице
ры-танкисты  соби рались  силой  восстановить Н аги б а  в 
долж ности , д у м ая ,  что этим они о к а ж у т  услугу револю 
ции. Н о  д о  этого не дошло.

25 м а р та  С Р Р  объяви л  о следую щ их решениях: поли
тические п ар ти и  д о л ж н ы  немедленно провести р ео р ган и 
зацию; С Р Р  будет распущ ен  24 ию ля того ж е  года и не 
будет со зд ав ать  свою политическую партию ; никто не 
будет лиш ен политических прав; первоочередная  за д ач а  
Учредительного собрания  — избрани е  президента  рес
публики 16.

Это бы ла капитуляция. С р азу  ж е  десятки  членов 
«Б ратьев-м усульм ан » , вклю чая  их лидера  Х асан а  аль- 
Худайби, были освобож дены  из заклю чени я . Восемь 
гр аж д ан ски х  министров подали  в отставку, о ж и д а я  ф о р 
м ирования  нового кабинета , который будет состоять и ск
лючительно из гр аж д ан ски х  лиц. А ссоциация адвокатов  
приним ает  резолюцию , требую щ ую  С Р Р  «вернуться в к а 
зарм ы ». Д в у м я  дням и раньш е Н асер  заяви л :  «Я револю 
ционер, а не политик». Теперь он видит, что револю цио
неры уступают, а «политики», точнее, б урж уазн ы е  поли
тиканы, торжествую т.

Н асер  терпит пораж ение. Н о д р ам е  суж дено р а з ы г 
раться  не в двух, а в трех актах . П оследн ее  слово о ста 
ется не за  генералом , а за  подполковником. Д л я  этого 
Н асер  мобилизует  все резервы. О ткуда он м о ж ет  их 
в зять?  О ф ицеры  впервые о тказали сь  его п од держ ать ,  ин
теллигенция  идет за  Н агибом , С Р Р  у ж е  объявил, что в 
июне состоятся  выборы в У чредительное собрание. 
И тогда  Н асер  о б ращ ается  к м ассам .

Н о пойдут ли с  ним массы? Отнош ение рабочего  к л а с 
са к револю ционному р еж и м у  ещ е не ясно. Рабочие, как
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и весь народ, приветствовал  революцию. Н о  они хорошо 
помнили события в К а ф р -а д -Д а в а р е  13 августа  1952 г., 
когда заб асто вка ,  объ явлен н ая  по призы ву профсою за, 
бы ла в тот ж е  день р азо гн а н а  прибы вш им и воинскими 
частями, а два  профсою зны х л и д ер а  — повеш ены  на с л е 
дующ ий день. П р а в д а ,  утверж даю т , что к ак  раз  Н асер  
голосовал  против .смертной казн и  и о к а за л с я  в меньш ин
стве, но ф а к т  остается  фактом: первыми ж ер тв ам и  воен
ного р е ж и м а  оказал и сь  рабочие. А к м ар ту  1954 г., когда  
происходили о п и сы ваем ы е события, рабочим  было от ч е 
го прийти в зам еш ательство . Коммунисты  в своем органе 
«А ль-М аляйин» охар ак тер и зо вал и  военный р еж и м  к а к  
правительство, в ы р а ж а ю щ е е  интересы национальной  
б урж уазии , — часть их стала  сотрудничать с ваф диста-  
ми. « Б р атья -м усульм ан е»  то ж е  вы ступаю т против воен
ного р еж и м а , хотя оф ициально «братство» распущ ено 
еще в ян вар е  1954 г., после организован ны х им уличных 
беспорядков  17. Н и д л я  кого не секрет, что Н аги б  все 
больш е с б л и ж а е тс я  с ними. Р а зо б р а т ь с я  в ситуации 
трудно.

Успех д ел а  р е ш а е т  организац ия . Н асер  за р а н е е  сумел 
прочно утвердить свое влияние в проф сою зах  и в Л и ге  
освобож ден ия  — массовой организации типа народного 
фронта, созданной военным р еж и м ом  д л я  политической 
мобилизации н арода . Л и га  освобож ден ия  — о р га н и за 
ция в общ ем довольно а м о р ф н ая  и не и гр аю щ ая  н и к а 
кой роли, но на этот раз она с к а з а л а  свое слово. П о ж а 
луй, в  первы й р аз  за  все вр ем я  своего сущ ествования 
Л и га  освобож ден ия  п рояви ла  себя к а к  политическая  
сила. Ее  низовой а п п ар а т  состоит из людей, преданны х 
Н асеру , ее руководство  подобрано и проверено лично им. 
Л и га  зовет лю дей выйти на улицы  и п о д д ер ж ать  военный 
реж и м , п од держ ать  Совет руководства  революции. Л о 
зунг, вы брош енны й Н асером , именно таков — за  продол
ж ен ие  революции, за  п родолж ени е  правлени я  Совета, 
против в озвращ ен и я  партий.

П роф сою зы  о б ъ яв л я ю т  всеобщ ую  забастовку , весь 
транспорт  в К аи ре  п ар ал и зо в ан ,  Л и га  освобож дения  ор
ганизует  массовые демонстрации. Н а улицах  звучит л о 
зунг: «Мьт не хотим политических партий, мы хотим 
правлени я  Совета руководства  революции». Сторонники 
Н а с е р а  р аб о таю т  неутомимо, р а з ъ я с н я я  простому н а р о 
ду, что будет означать  возвращ ен ие  к власти В аф да ,  — 
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а в том, что выборы будут о знач ать  победу В аф да , не 
сом невается  никто: ваф дисты , к а к  всегда, пройдут голо
сами крестьян.

В эти три дня —  25, 26 и 27 м а р та  1954 г. — р еш ал ась  
судьба египетской революции. Ситуация бы ла ещ е более 
серьезной, чем непосредственно после переворота  23 ию
ля  1952 г. Все висело на волоске. Если бы Н асер  проиг
рал , через три м есяца в кресло п рем ьера  сел бы Н аххас-  
паш а и все вошло бы в старое русло, а п л ац д ар м  д л я  р е 
волюции, созданный армией, был бы утрачен.

Но Н асер  выиграл. Бросив на ч аш у  весов такую  силу, 
к а к  профсою зы и м ассовы е организации, он успел у к р е 
пить свои позиции и в армии. Б рон етанковы е части были 
блокированы  войсками, верными Н асеру . А дем он страци и 
все нарастали .  Н а  улицы выш ли пролетарские и п лебей
ские массы, и рядом  с этим мощ ным потоком группы 
студентов, вы кри кивавш их лозунги з а  возвращ ен ие  п а р 
тий и за  всеобщ ие выборы, вы глядели  как  ж алки е ,  р а з 
розненны е ручейки. Д е л о  ш ло к концу.

П осле  трех  дней м ассовых дем он страци й  в К аи ре  и 
А лександрии  Совет руководства  револю ции объяви л  
28 м арта , что выборы, назначенны е н а  июнь, отменяются. 
Н аги б  вновь снят со всех постов; на этот р аз  он окон ча
тельно п р о и г р а л 18. 15 апреля  Совет л и ш а е т  политических 
п рав  всех руководителей партий В аф д, л и б еральн о-кон 
ституционной и саадистской, зан и м ав ш и х  министерские 
посты с 1942 по 1952 г. Это — р еш аю щ и й удар: Н асер  
и збави лся  от всех видных политиков преж него реж и м а . 
С реди лидеров  трех  партий не было ни одного, кто за д е 
сять лет  хоть р аз  не был бы министром. О тныне они 
изгнаны  все разом , вкл ю ч ая  «великого» Н ах х аса .  И если 
его при верж енцы  вновь поднимут кри к  «Н ет  В а ф д а  без 
Н аххаса» ,  это будет лиш ь означать , что нет В аф да . 
И  действительно, эти весенние дни 1954 г. подвели ч ер 
ту иод  четвертьвековы м  сущ ествованием  некогда с л а в 
ной партии. Египетская  б у р ж у а зи я  л и ш и лась  своего п о 
литического представителя; гр ан д и о зн ая  м аш и н а  была 
наконец  сломана.

16 ап р ел я  1954 г. Н асер  вновь становится  прем ьер-м и
нистром. Он ж е  — председатель  Совета руководства 
революции. Отныне вся власть  в его руках  —  и ф ак ти ч е 
ски, и ф ормально.

Н а ч а л а с ь  чистка в рядах  военного руководства. Три
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члена Совета руководства  революции, известные своими 
левы ми взгл ядам и , были уволены из совета (Х алед  М о 
хи эд-Д ин, Ю сеф С адды к, А бдель  М онейм А м ин ). Бы ло 
арестован о  16 офицеров п о  обвинению в том, что они, 
действуя заодно  с коммунистами, готовили «беспорядки» 
в день праздн ован и я  I М ая. П о таком у  ж е  обвинению 
был арестован  отставной кап итан  М устаф а  К а м а л ь  С и д 
ки, в прош лом видный д еятель  организац ии  «Свободные 
офицеры».

14 офицеров во главе  с капитаном  Хасаном  алъ-Мис- 
ри (близким  к член у  С Р Р  Хусейну аш -Ш аф и и )  были 
осуж дены  на сроки до 15 лет. Затем  Револю ционны й 
трибунал  под председательством  Б огд ади  присудил к
10 годам  тю ремного заклю чени я  полковника Ахмеда 
Ш ауки , незадолго  до этого сопровож давш его  Н агиба  в 
его паломничестве в Мекку. П осле этого трибунал  был 
распущ ен; оппозиция в армии бы ла ликвидирована.

26 октября  1954 г. Н асер  вы ступает  на массовом м и 
тинге в А лександрии , и во врем я его речи один за  другим 
разд аю тся  восемь выстрелов. Террорист, стрелявш ий в 
Н асер а ,  но промахнувш ийся, — член «Братьев-м усуль-  
ман». З а р а б о т а л  а п п ар а т  госбезопасности, во главе  ко 
торого Н асер  поставил З а к а р и ю  Мохи эд-Д ина . Более  
семи тысяч «братьев» были арестованы , 867 из них при
говорены трибуналом  к различны м  срокам  заклю чения . 
Ш есть руководителей организац ии  были повешены 8 д е 
каб р я  1954 г., а за  месяц  до этого был п осаж ен  под д о 
маш ний арест  генерал  Н агиб.

И так , разгром лен ы  все заговоры , рассеяны  все враги 
военного реж и м а . Спустя полтора года, 23 июня 1956 г., 
прям ы м  всеобщ им голосованием Н асер  и зб ран  на пост 
президента республики. З ак ан ч и в ае т с я  ц елая  глава  в ис
тории Египта. П ереходн ы й период  —  период смуты и не
устойчивости — позади. К а к  писал  А бдель М алек , «ук
репление военной диктатуры , затем  провозглаш ен ие  Р е с 
публики в 1954 г., введение конституции 1956 г. и и зб р а 
ние Г а м а л я  А бдель Н а с е р а  на пост президента республи
ки означает  конец господства крупной зем л ев л ад ел ь ч е 
ской б урж уазии »  1Э. Д вуеди ны й помещ ичье-капиталисти- 
ческий класс, в  течение 30 лет  у п равлявш и й  Египтом с 
благословения  и под контролем  Англии, наконец  сл о м 
лен политически.

Н о этот класс  отнюдь не олицетворял  египетского ка- 
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пи тали зм а  к а к  такового; более того, он не олицетворял  
целиком и ф еодали зм а .  П ом ещ и ки  остались; благо д ар я  
лазей ке  в закон е  об аграрн ой  реф орм е они могут иметь 
300 ф едданов  каж ды й , а сколько у них возм ож н остей  
обойти закон  — ведь «в их ру ках  и старосты, и дер евен 
с к а я  полиция. П р о м ы ш л ен н ая  б у р ж у ази я ,  по существу, 
не затрон ута  — разгром лен о  лиш ь ее наи более  ко н сер ва 
тивное кры ло, связанное  с зем левладением , и это д а ж е  
на руку «новым» кап и тали стам , которых з а т и р а л а  т р а 
диционная  знать . Исчез С ираг  ад-Д ин, вы брош ены  ст а 
рые бю рократы  высоких рангов, политиканы  королевско
го реж и м а , но «Миср» существует и процветает  со свои
ми 29 ком паниям и, равно  как  и А ббуд — «сахарны й ко 
роль», равно как  Ф аргали ,  Яхья и другие. Снят только  
верхний слой эксплуататорского  класса , обладавш и й  не 
только  экономическим, но и политическим могуществом. 
В целом б у р ж у а зи я  получила более благопри ятн ы е в о з 
можности д л я  своего развития , чем когда-либо.

О собенно это относится к б у р ж у ази и  промышленной. 
К а к  пишет X. М охи эд-Д ин, «составной частью борьбы 
за независимость была и н дустриализаци я . И м енно по
этому револю ционное руководство предприняло р яд  мер, 
н ап равлен н ы х  на укрепление и сохранение у ж е  сущ ест
вующей промыш ленности и создание новых предприятий. 
Б ы л  принят р я д  соответствую щ их законов. Т ам ож енн ы е  
пош лины на импортируемы е потреби тельские  товары  бы 
ли повышены, а на пром ы ш ленное оборудование и м а ш и 
ны сниж ены . Д л я  поощ рения к ап и тало вл о ж ен и й  новые 
компании бы ли освобож дены  от налогов  на 8 лет  {закон 
№  43 от 3 сентября  1953 г.). К ап и тал о в л о ж ен и я  в про
мы ш ленность т а к ж е  не п о д л еж ал и  облож ению  налогом  в 
течение 5 лет... Основной целью  было обеспечить р а зв и 
тие экономики и привлечь в нее частный к а п и т а л » 20.

П равительственн ы й промы ш ленны й бан к  стал  ш и р о 
ко кредитовать  индустриальное развитие. С ам о п р ави 
тельство ф инан си ровало  крупные промы ш ленны е п ред 
приятия. Р о л ь  государственного сектора, созданного  
ф актически  только после революции, резко  возросла.

В 1956 г. на долю  государства  приходилось 56% к а 
питала  вновь созданны х промы ш ленны х акционерных 
обществ. Росли  не только государственные, но и частные 
кап и тало вл о ж ен и я  в промыш ленность. Т ак , если за  
1954 г. было влож ено 6,8 млн. егип. ф., го за 1956 г. — 
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уж е  25,6 млн. егип. ф. П р едп о л агал о сь  по мере усиления 
и разви ти я  тех или иных отраслей  промыш ленности р а с 
п ространять  акции государства  среди частных лиц. Т а 
ким образом , перед бурж уази ей  бы ла открыта перспек
тива приобретения акций у ж е  действую щих, рен табел ь 
ных предприятий . Тем сам ы м  д л я  нее были создан ы  у с 
ловия  более выгодные, чем до революции.

О дн а  из целей аграрной  реформы, собственно, и з а к 
л ю ч ал ась  в создании условий д л я  перекачки  к ап и тал а  из 
сельского хозяйства  в промыш ленность, стим улирования  
частных кап и таловлож ен и й  в промы ш ленны й сектор. 
В какой  мере эта цель бы ла достигнута, будет пок азан о  
ниже. П о ка  что ограничимся констатацией  того, что в 
1952— 1956 гг. военное правительство  н ар яд у  с всем ер
ным развитием  государственного  сектора всячески по
ощ ряло  развитие  частного сектора в промыш ленности, 
н ад еясь  поставить его на сл у ж б у  своим интересам.

П о о щ р ял о  оно т а к ж е  и иностранный кап и тал .  У ж е 
30 ию ля 1952 г., через неделю  после революции, был 
опубликован  декрет, вносивший изменения в закон  
№  138 от 1947 г. об анонимных обществах, который п р е 
д у см атри вал ,  что доля  египетского к а п и т а л а  в них д о л ж 
на составлять  не менее 51% . Н овы й д екрет  у м ен ьш ал  
эту долю  до 49%  и со д ер ж ал  оговорку, п озволяю щ ую  в 
определенных случаях  вклю чать  д а ж е  в эти 49% часть 
акций, п р и н ад л еж ав ш и х  и н о с т р а н ц а м 21.

«П ервы е месяцы сущ ествования  военного р е ж и м а  бы
ли  отмечены исключительной умеренностью  в области 
внеш ней политики и многочисленными попы тками изм е
нить закон одательство , не поощ рявш ее  деятельности  
иностранны х компаний в Египте... З ак о н  о горнодобы 
ваю щ ей промы ш ленности был пересмотрен таким  о б р а 
зом, чтобы сделать  его приемлемы м, если не удовлетво
рительны м, д л я  неф тяны х ко м п ан и й .. .»22.

Д ействительно, в тот период в Египте перед  ин остран
ным кап и талом  откры лись неплохие перспективы. К а к  
у ж е  говорилось, «Свободные оф ицеры» накануне  прихо
д а  к власти  не имели никакого  определенного п лан а  со
циально-экономических мероприятий. П оэтом у они сразу  
ж е  после 23 июля поспешили привлечь на с л у ж б у  н аи бо 
лее  опытных и известных экономистов. Н е  оф ицеры  р а з 
р або тал и  проект аграрной  реф ормы  и д екрет  об изм ене
нии зако н а  об акционерных общ ествах . И х  эконом иче
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скими советниками были такие специалисты, к ак  С айед 
М арей , А хмед Ф уад , аль-Э м ари , доктор А хмед Хусейн 
(посол в Ваш ингтоне) и др. Все они были сторонниками 
ин дустриализации, но их концепции, естественно, не вы 
ходили за  р ам ки  типично б у р ж у азн ы х  представлений по 
этом у вопросу. П о льзуясь  своим авторитетом, которому 
не р а зб и р а в ш и е с я  в экономике оф ицеры  не могли ничего 
противопоставить, специалисты  то лк ал и  С Р Р  на путь 
привлечения иностранных капиталов . К ап и тал ы  дейст
вительно были нужны, и в тогдаш ней м еж дународной  
обстановке единственным источником внешней помощи 
могли быть только  зап ад н ы е  д ер ж ав ы .  С ледовательно , 
во внешней политике ж ел ательн о  было пр и дер ж и ваться  
такого  курса, который «не отпугнул» бы З а п а д .  О дин из 
зап ад н ы х  авторов д а ж е  считал, что в 1952— 1954 гг. З а 
п ад  мог бы п редлож ить  а р а б а м  в а р и а н т  «плана  М а р 
ш алла» ,  что было бы важ н ей ш ей  победой зап ад н ы х  д е р 
ж а в  в холодной в о й н е 23.

Н о  мог ли в тот период  в ар и ан т  «плана М а р ш ал л а »  
д л я  Египта быть р еал и зо ван ?  С чисто экономической 
точки зрения  — возмож но, но при условии, что зап адн ы е  
д ер ж а в ы  правильно оценили бы тенденции развития  
Египта, значение страны д л я  их глобальной  политиче
ской стратегии и последствия о тказа  от использования  
этого ш ан са . Н о  экономика, к а к  известно, неотделима от 
политики. Д л я  обеспечения экономического контроля над 
развитием  Египта зап ад н ы е  п рави тельства  до лж н ы  бы
ли создать  и политические предпосы лки д л я  сотрудниче
ства с египетским военным реж и м ом . Ч астично они были 
созданы: А нглия согласи лась  вывести свои войска из 
Египта, и Н асер  заяви л ,  что отныне нет препятствий д ля  
конструктивного сотрудничества м еж д у  д вум я  с т р ан а 
м и 24. Ч то ж е  касается  Соединенных Ш татов, то они во
обще б лаго ж ел атель н о  отнеслись к новому реж иму, счи
тая, очевидно, что его приход — это ш аг  к ликвидации 
традиционного британского  влияния  на Б ли ж н ем  Восто
ке. Э йзенхауэр  п ри слал  Н аги бу  в подарок  серебряны й 
пистолет.

Н о подобной «норм ализац ии  отношений» недостаточ
но. П олитическое  сотрудничество З а п а д а  с Египтом 
могло быть успешным лиш ь при двух условиях: п р и зн а 
ния особой роли Е гипта  в арабском  мире (или во вся 
ком случае невм еш ательство  в политику К аи р а ,  исходя- 
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щую из предпосылки о такой  роли) и поним ания  египет
ской позиции в ар або-и зраи льском  конфликте.

В н ач але  50-х годов главной целью политики Англии 
на Б л и ж н ем  Востоке стало  создан ие  военно-политиче
ского блока, призванного  обеспечить британское влияние 
в этом районе, приобретш ем особо важ н о е  значение д л я  
Л он дон а  после потери Индии, а т а к ж е  по мере бурного 
роста добычи ближневосточной нефти. В этот блок з а 
падны е стратеги план и ровали  вклю чить и Египет. Н о 
д л я  револю ционного п рави тельства , недавно  добивш его
ся избавлен и я  от иностранной оккупации, вступление в 
военный блок, контролируемы й той ж е  Англией, д ав н и ш 
ним врагом , было немыслимо. Египет  о тк азал ся  от у ч а 
стия в лю бой проекти ровавш ейся  о рганизац ии  подобного 
рода. Тогда Ваш ингтон и Л ондон сосредоточили свое 
внимание на И раке . И р а к  стал краеугольн ы м  кам нем  
новой организации. И  когда  Н асер , утвердив свою 
власть  внутри страны, получил возм ож ность  активно з а 
няться внешней политикой, первое, с чем он столкнулся, 
был Б агд ад ски й  пакт, главной фигурой которого был 
традиционны й соперник Египта — И рак .  В тот период у 
власти  там  стояла  р еакц и он н ая  ф еодально-монархиче- 
ская  клика , не с к р ы в ав ш ая  своей непримиримой в р а ж д ы  
к револю ционному п рави тельству  Египта.

Н асер  оцепил это как  сознательны й удар, нанесенный 
Англией и Соединенными Ш татам и  по Египту, к а к  по
пытку унизить Египет и ослабить его позиции в а р а б 
ском мире. Д е л а я  ставку  на И р ак ,  в о о р у ж а я  его, п р о 
д о л ж а я  в то ж е  врем я  сохранять  свое господство в И о р 
дан ии  (где у власти  н аходилась  д р у га я  ветвь х аш и м и т
ской династии, прави вш ей  в И р а к е ) ,  поощ ряя  п р и т я з а 
ния И орд ан и и  на Сирию, зап ад н ы е  д е р ж а в ы  тем сам ы м  
оттал ки вал и  от себя Египет. И  Н асер  принял вызов. Он 
объявил  Б агд адски й  п ак т  «тюрьмой для  народов»  и п о 
вел против него реш ительную  борьбу. О тныне его отно
шения с З а п а д о м  были испорчены. Их ухудшению  способ
ствовала  позиция З а п а д а  в арабо-и зраи льском  кон ф 
ликте.

С 30-х годов взоры всего арабского  м ира  были 
прикованы  к П алестине. Д л я  а р аб ск и х  националистов, 
испытавш их горечь неудач в борьбе за  освобож дение и 
объединение арабск и х  стран, П алести н а  стал а  полем но
вой битвы — битвы против сионистов, в лице которых
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а р а б ы  видели «агентов, присланны х им периализм ом , 
чтобы отнять у ар аб о в  их землю». А рабск и е  н ац и он али 
сты в и д е л и -в палестинском  вопросе не только зло, но и 
возм ож ность  м оби лизовать  ар або в  всех стр ан  на  борьбу 
за  освобож дение  и единство, пробудить в них чувство 
национальной общности, кровного братства . И  арабск ое  
национальное  д виж ени е  на сам ом  деле  поднялось на но
вый уровень, после того к а к  а р а б ы  повсеместно, от М о 
сула до Х артума, ощ утили палестинский кон ф ли кт  к а к  
общ енац иональную  трагедию . П осле  о б разован и я  И з 
р а и л я  агрессивная , провокацион ная  политика его п р а в я 
щих кругов только  р а з ж и г а л а  п л ам я  конфликта . 
В 1954 г. израи льские  экстремисты  начинаю т новую се 
рию провокаций против Сирии. Весь арабск и й  мир, 
вкл ю чая  и Египет, чувствует себя под угрозой. У всех 
свеж и в п ам яти  уроки п о р аж ен и я  в войне 1948— 1949 гг. 
Ясно, что только создание сильной современной арм ии  
позволит и зб еж ать  п о р аж ен и я  во «втором раунде». Но 
д л я  этого н у ж н а .с о в р е м ен н а я  техника, а египетская  а р 
мия оснащ ена  безнадеж но  устаревш им  оруж ием, у нее 
нет ш ансов  успеш но противостоять И зраилю .

С осени 1952 г., когда  майор Али С абри  вел перегово
ры в П ентагоне, до  сентября  1955 г., когда  Н асер  лично 
вступил в переговоры с ам ери кан ски м  послом, египет
ский военный р еж и м  д ел а л  попытки получить от Соеди
ненных Ш татов  оружие, необходимое д л я  того, чтобы 
поднять техническую оснащ енность египетской арм ии до 
уровня израильской . О дн ако  В аш ингтон использовал  си
туацию  д л я  ш а н т а ж а  Египта. П оскольк у  другого источ
ника сн аб ж ен и я  оруж и ем  у экономически отсталы х 
стран  в то врем я  не было, ам ер икан ские  п равящ и е  круги 
не сом невались  в эф ф ективности  своей политики. Они 
знали , что п окупать  оруж ие у Англии, войска которой 
только что ушли, д л я  каирского  правительства  невоз
можно, а Ф ранция, н ахо д и вш аяся  в те годы в полном 
подчинении у Ваш ингтона, не посмела бы испортить а м е 
риканскую  игру. И  никому в В аш ингтоне не могло прий
ти в голову, что Египет обратится  с просьбой о п о став 
к а х  оруж и я  к социалистическим странам .

М ал о  кому это приходило в голову и в самом К аире. 
По в числе людей, которые подум али  о такой  во зм о ж н о 
сти, был Насер, и это реш ило проблему. К огда он понял, 
что С Ш А  не отходят  от своей позиции и требую т в каче- 
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стве цены за  оруж ие участия  Египта в организац ии  
«коллективной обороны», а врем я  не ж дет  и война с И з 
раилем  м ож ет  вспыхнуть в любой момент, то обратился  
к Советскому Союзу. В 1965 г., выступая в М оскве, Н а 
сер говорил об этом: «Тогда колониализм  вообразил , что 
он м о ж ет  нас  запугать , используя  против нас свою базу, 
создан ную  в самом сердце арабского  мира для того, что
бы у гр о ж ать  нам  вооруж енны м и нападениям и . Мы от
вергли эту угрозу  и обратили сь  к вам  с просьбой помочь 
нам ли кви ди ровать  монополию на поставку  о р у ж и я » 25.

27 сентября  1955 г. Н асер  объяви л  о заклю ченном  с 
Ч ехословакией  соглаш ении о п оставках  оруж ия. К а з а 
лось, он сделал  простую и само собой разум ею щ ую ся  
вещь; ем у нуж но было оруж ие, он мог его получить у од
ной из двух  сторон, противостоящ их друг  другу  на м иро
вой арене. О дна отказал ась ,  он обратился  к другой, та 
согласи лась . Н о д ля  того, чтобы сделать  этот простой и 
очевидный шаг, нуж ны  были смелость, ш ирота  взглядов, 
решимость опрокинуть установивш иеся, привычные 
п редставлени я  о том, что «можно» и чего «нельзя». И м е н 
но смелость отли чает  крупного политического деятеля  от 
рядового  «государственного м у ж а»  при равенстве  ос
тальн ы х данных. П ервы й реш ится выйти за  пределы 
круга  традиц ионн ы х понятий и п ролож ить  новый путь, 
второй, д а ж е  если и увидит его, не осмелится совершить 
■необычный шаг.

Д л я  зап ад н ы х  политических кругов весть о закуп ке  
Египтом советского оруж и я  грян ула  к а к  гром с ясного 
неба. Т акой  дерзости со стороны руководителя  в ч ер а ш 
ней полуколонии никто не ож и дал . Б у р ж у а з н а я  печать  
по д н ял а  невообразим ую  шумиху. В один день Н асер  
с т ал  за к л я т ы м  врагом  зап ад н ы х  д ер ж ав .

В Египте, как  и следовало  ож и дать , популярность 
Н а с е р а  резко  возросла. Н о наибольш ий успех его акция 
им ела  в других арабск и х  странах . Д о  этого он там  был 
почти неизвестен. Револю ц ию  1952 г. связы вали  с им е
нем Н аги б а .  В некоторых арабски х  стран ах  отношение 
■к Н а с е р у  было весьма прохладны м . В Сирии, например, 
где « Б р атья -м усульм ан е»  весьма сильны, Н асер у  не мог
ли простить его р асп р авы  с «братьям и»  в Египте; судан 
цы край не  отрицательно отнеслись к  смещению и аресту  
Н аги б а ,  который со стороны м атери  был суданцем. Н о 
после 27 сентября  1955 г. все это у ж е  не имело значения .
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Н асер  д ал  пощ ечину и м п ери алистам , он бросил вызов 
всемогущ ей Америке, он стал  героем арабской  нации, 
«новым С аладином ».

В плане внешней политики за к у п к а  советского ору
ж и я  и борьба  против Б агд адско го  пак та  во многом п р е 
допределили  будущ ие н ап р авл ен и я  деятельности  Н а с е 
ра. В первые вступив в контакт  с социалистическим м и
ром, Н асер  в дальн ей ш ем  уж е всегда будет учитывать 
■наличие столь мощного противовеса им пери алисти ческо
м у  лагерю . З а к у п к а  советского о руж и я  — это первый 
ш аг  в р а зр а б о тк е  политической линии, ставш ей основой 
его диплом атии , — линии неприсоединения, позитивного 
нейтралитета .

П о сути, этот шаг, т а к  ж е  к а к  впоследствии н ац и о н а 
ли зац и я  Суэцкого к ан ал а ,  был н ав язан  З ап ад о м . Н асер  
не р а з р а б а т ы в а л  за р а н е е  свою политику — он им прови
зировал , м ом ентально реагируя  на склады ваю щ ую ся  
ситуацию . К огда им п ери ализм  пы тался  зап у гать  или 
ш а н та ж и р о в а т ь  его, как  это и случилось впервые в исто
рии с оруж ием, он, опи раясь  на помощ ь стран  соц и али з
ма, при ним ал  вызов. Его засл у га  в том, что он первым из

I политических деятелей  «третьего м ира»  оценил те огром 
ные возм ож ности , которые откры ла  перед  р а зв и в а ю щ и 
мися стран ам и  м и ровая  соци али стическая  система, по
нял  — и проверил на собственном опыте, —  что им пе
ри али зм  уж е  не  о б лад ает  монополией ни на поставку 
оруж и я, ни па экономическую , техническую и ф ин ан со
вую помощь.

П овторяем , Н асер  дош ел  до этого эмпирическим пу
тем. З а п а д н ы е  д ер ж а в ы  своей близорукой политикой 
толкнули его па путь, принесший им впоследствии столь
ко огорчений. Н о могло ли быть иначе? М ог ли в м е ж д у 
народной обстановке в 1952— 1955 гг. государственный 
д еп ар там ен т  о тказаться  от идеи создания  им п ери алисти
ческого, антисоветского, военно-колониального блока  на 
Б л и ж н ем  Востоке? Р азу м еется ,  нет, иначе он не был бы 
органом , осущ ествлявш им  внеш неполитическую  стр ате 
гию, соответствовавш ую  в тот момент интересам ам е р и 
канского и м п ери ализм а . М ог ли Эйзенхауэр  игнориро
вать  ар або-и зраи льски й  конфликт? Н ет, ибо он не мог не 
д у м ать  о следую щ их вы борах, не мог не подчиниться по
литике своей партии. И з этого следует, что СШ А  не м ог
ли пойти навстречу ж е л а н и ям  Египта. И нтересы  импе-
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р и а л и зм а  й нац иональны е интересы Е гипта  о казали сь  
несовместимыми. В этом — суть проблемы, суть за к о н о 
мерности, которая  привела Н асер а  к закуп ке  советского 
оруж и я  и к борьбе против Б агд адск о го  пакта . В свою 
очередь эти события полож или н ачало  эволю ции вн еш 
неполитической концепции египетского руководства, 
создали  новую ситуацию на А рабском  Востоке. П о л к о в 
ник И. Беер  н ап расн о  сокруш ался  по поводу «упущ енно
го ш ан са»  З а п а д а  в Египте. Бли ж невосточны й вари ан т  
«плана М а р ш а л л а »  никогда не был реальны м.

Если в 1955 г. многое прояснилось и определилось во 
внешней политике, то во внутренней ясность отсутство
вал а .  Главны й в р аг  — пом ещ ичье-кани талистическая  
верхуш ка —  был разбит, но н ад еж н ы х  союзников ещ е не 
было, прочная  соци альн ая  опора не бы ла найдена. Уж е 
говорилось, что Л и га  освобож дения  не м огла  стать  силь
ным политическим инструментом. X. М охи эд-Д ин п и 
шет: «О рган и зац и я  освобож дения  не я в л я л а с ь  револю 
ционной партией. Она была простым объединением всех 
реально  сущ ествую щ их сил со всеми их противоречиями 
и проблемами...  Н еспособность превратить  эту о р га н и за 
цию в истинную партию  револю ции была сам а  по себе 
реальны м  вы раж ен и ем  отсутствия ясной идеологической 
линии в политической работе... О р ган и зац и я  осво бо ж де
ния, по сути дела , не смогла утвердить себя среди 
м а с с » 26.

Отсутствие определенной социально-политической 
ориентации п р о являлось  и в том, что н аряду  с л и к в и д а 
цией правых, реакционны х партий  военный реж и м  пре
следовал  и левы е элементы. К а к  было н ап ечатан о  в о д 
ном ам ерикан ском  ж у р н але ,  «удары  наносились и по 
п равы м  и по левым, и по рабочим и по помещ икам...  
Т щ ательны й подсчет мог бы показать , что крупные к а 
питалисты получали  меньш е средней нормы синяков от 
нового р еж и м а , а рабочие и левые деятели  — больше. 
О днако крупные капиталисты  у трати ли  свою былую 
мощь и не могли, как  раньш е, с легкостью подкупать 
и м анип улировать , а с нетерпением ж д ал и , когда 
ж е  арм ейские  „волки "  уберутся  обратно в свои 
к а з а р м ы » 27.

И зв естн ая  д еятельниц а  английской лейбористской 
партии Б. К астл  посетила Египет  в 1954 г. и вынесла 
впечатление, что револю ция «зам о р о ж ен а»  и не д в и га 
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ется, з а с т р я л а  на месте. Ее коллега Бивен  пришел к вы 
воду, что египетская революция — всего лишь ф асад28.

Вероятно, т а к  это тогда и вы глядело . Но, как  верно 
зам ети л  египтянин, с которы м Б. К астл  говорила на эту 
тему, Бивен  ош ибался  в одном: он д у м ал ,  что револю ция 
т а к  и останется  всего лиш ь ф а с а д о м 29.

О дним  из последствий суэцкого кризиса  бы ла егип- 
ти зац и я  иностранных предприятий —  принудительная  
п р о д а ж а  и н остранц ам и  своих акций египтянам . 15 я н в а 
ря  1957 г. опубликованы  закон ы  №  22, 23 и 24, лиш ивш ие 
иностранцев прав  собственности на все банки, страховы е 
и торговы е компании. Это озн ач ал о  конец э к сп л у атато р 
ской деятельности английских и ф ранцузских  банков, ко 
торы е, о б л а д а я  к ап и талом  в 5,6 млн. ф-. ст., к о н троли ро
вали  средства  вкладчи ков  на сумму 180 млн. ф. ст. О д н о 
временно были н ац ионализи рованы  64 английские, ф р а н 
цузские и австралий ские  страховы е ком пании с общим 
кап италом  17,1 млн. егип. ф., а т а к ж е  многочисленные 
иностранны е торговые фирмы.

Все эти мероприятия  м ож но р ассм атр и в ать  к ак  про
долж ен и е  процесса, начатого н ац ионализац ией  ко м п а
нии Суэцкого к а н а л а  — освобож ден ия  экономики от з а 
силья иностранного кап и тала .  Н ичего у грож аю щ его  ин
тересам  национального  кап и тала  в этом нет —  так , по 
крайней мере, к а зал о сь  в экономическом аспекте. В а с 
пекте ж е  политическом именно волна  нац и он али зац и и  и 
египтизации, подн явш аяся  в 1956— 1957 гг., бы ла н а ч а 
лом кон ф ли кта  м еж д у  военным р еж и м ом  и н а ц и о н ал ь 
ной бурж уазией .

Сущ ественный элем ент деятельности  частного к а п и 
т а л а  — доверие к государственной власти . Чисто  эконо
мические и ф инансовы е льготы  еще не гаран ти рую т  а к 
тивности частного сектора — н у ж н а  уверенность в буду
щем. Д еятельн ость  частного кап и тала  неразры вно  с в я за 
на с риском. Л ю бо е  помещение к а п и т а л а  —  это риск. 
Н и к ак и е  экономические льготы  и тем более патриотиче
ские призывы не п обудят  кап итали стов  к инвестициям, 
если они инстинктивно чувствуют, что риск превосходит 
«оптимально допустимую» норму. К огда  египетские к а 
питалисты увидели, как  легко, быстро и без колебаний 
п равительство  Н асер а  нац ионализи рует  чуж ую  собст
венность, в сердца многих из них з а к р а л с я  страх. С од 
ной стороны, у них были основания радо ваться  — изго- 
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няли их конкурентов. Но, с  другой— кое-кто н ачал  думать: 
а не поступит ли правительство , если вдруг найдет  н у ж 
ным, и с ними таки м  ж е  образом?

Этих опасений не было, если бы в прави тельстве  си
дели «свои люди». Н о все дело было в том, что военный 
р еж и м  сохранял  монополию на власть  и, предоставляя  
к а п и т а л и с та м  экономические льготы, отк азы в ал ся  допу
стить их к управлени ю  государством . Это и послуж и ло  
главной  причиной «кризиса доверия»  в отношениях м е ж 
ду частным кап италом  и правительством  30.

Английский исследователь  П. О ’Б р ай ен  писал: 
«С ко м м ер сан там и  и пром ы ш лен никам и  больш е у ж е  не 
консультировались  по поводу р а зр а б а т ы в а в ш и х с я  р е ж и 
мом плйнов экономического разви ти я ,  и они не получали 
сверху того благосклонного  одобрения — в социальном и 
политическом п ланах , — которое необходимо, чтобы р а с 
сеять их опасения относительно будущ его  частной ини
циативы  в Египте. П оэтому, хотя экономический кли м ат  
стал  более благоприятны м, политика  п рави тельства  по 
родила  чувство неуверенности в деловом  мире, особенно 
после 1959 г., когда оф ициальны е деятели  и печать стали 
п р оявлять  открытую вр аж д ебн о сть  к к а п и т а л и з м у » 31.

О пасени я  б урж уази и  усиливались в связи  с тем, что 
в Египте все сильнее проявлялись  тенденции к го с у д а р 
ственному руководству  экономикой, к планированию  
экономического развития . Одним из инициаторов вн едре
ния п лановы х н ач ал  в египетскую экономику был, м еж д у  
прочим, вы даю щ и йся  польский экономист, ныне покой
ный О скар  Л ан ге ,  кон сульти ровавш ий египетское р уко
водство по этому вопросу во вр ем я  своего пребы вания  в 
К аи р е  в 1954 г. П ервы е  организации, призванны е ведать  
п лани рованием  экономики, были созданы  еще в 1952 г., 
и их функции постоянно расш и ряли сь . П ричины  усилен
ного вни м ан ия  к п лани рованию  были объяснены в о ф и 
циальном документе: «Н еобходимость создания п л а н и 
рую щ их органов с неизбеж ностью  вы текает  из того, что... 
отсутствуют соответствующ ие учреж ден ия , способные 
хотя бы предлож ить , а тем более пустить в ход... средст
ва, необходимые для  увеличения продукции и к а п и т а л о 
в л о ж е н и й » 32. И ны ми словами, ускоренное экономическое 
р азвитие  необходимо, чтобы стран а  не задохн улась ,  но 
ч астн ая  стихия не м огла  создать механизм, обеспечи
ваю щ ий это развитие.
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13 января 1957 г. была создана Экономическая орга
низация, в ведение которой переш ел государственный 
сектор. К  этом у времени государственны е и смеш анные 
ком пании р асп олагали  кап италом  всего в 17 млн. 
егип. ф,, но после египтизации, к концу 1958 г., к ап и тал  
возрос до 58,6 млн. егип. ф . 33. Е сли  в 1950 г. на долю 
частного сектора приходился 81% всех кап и тало в л о ж е
ний, то в 1956 г. —  только 40% , а 60% — на долю  госу
д ар ств а  34.

Все это отнюдь не означает  о тказа  от поощрения 
частного кап итала . Н апротив , прави тельство  п р о д о л ж а 
ет в о зл агать  больш ие н ад еж д ы  на сотрудничество с 
частным сектором, особенно теперь, когда в результате  
египтизации местные дельцы  при обретаю т имущ ество 
вы езж аю щ и х  из страны  греков, ливанцев, евреев и д р у 
гих и, следовательно, имеют основания быть довольными 
правительством.

И действительно, д ел а  у частного к ап и тал а  идут сов
сем неплохо. П о д ан ны м  Н аци онального  б ан ка  Египта, 
за  1958— 1959 гг. прибы ли 144 акционерных обществ вы 
росли на 7% по сравнению  с предш ествовавш им  го
д о м 35. Если в течение 1959 г. было об р азо ван о  19 акц и о
нерных обществ, то в 1960 г. — у ж е  36, а их н ом и н ал ь 
ный кап и тал  достиг 30,7 млн. егип. ф., увеличивш ись по 
сравнению  с предш ествую щ им годом на 25,2 млн. 
егип. ф., т. е. на  460%  36- «П еред  египетской бурж уазией , 
каж ется ,  откры лся  золотой век», — папиш ет впоследст
вии, вспом ин ая  об этом периоде, ф ранцузский  специ а
лист  по арабски м  д ел ам  Э. Р у л о 37.

П ольский  экономический ж у р н а л  х ар актер и зу ет  тип 
«государственно-военного кап и тали зм а» ,  п р ак ти к о в ав 
шийся на том этапе египетским военным реж имом , как  
«японский в а р и а н т » 38. С о зд ав ать  благопри ятн ы е усло
вия для  частного к ап и тала ,  п оощ рять  его к инвестициям 
в промыш ленность и на этой основе поднять экономику, 
о став л я я  за  собой общий контроль, — такова  идея эк о 
номических советников Н асера .

«М ож но сказать , — пишет X. Мохи эд-Дин, — что эта 
политика им ела  две стороны: способствовать развитию  
национального  кап и тала  и в то ж е  время лиш ить его к а 
кого бы то ни было политического контроля»  зэ.

Очень скоро ж и знь  п о к азала ,  насколько  успешной 
о к а за л а с ь  за д ач а  поощ рения класса  капиталистов  в об- 
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ласти  экономики при одновременном устранении их с по
литической арены.

Б у р ж у а з и я  бы ла довольно ш ироко представлена  в 
Н ац и он альн ом  собрании —  новом верховном зако н о д а 
тельном органе, созданном согласно конституции, одоб
ренной реф ерендумом 23 июня 1956 г. П р а в о  вы двигать 
кан ди датов  в Н аци он альн ое  собрание было п р ед о став 
лено Н ац и о н альн ом у  союзу — .новой массовой о р га н и за 
ции, зам енивш ей Л и гу  освобож дения. Ф актически р е 
ш аю щ ую  роль в этом играл  исполком Н аци онального  
союза (состоявший из Богдади , А м ера  и З а к а р и и  Мохи 
э д -Д и н а ) .  И з  2508 кандидатов , выдвинутых в собрание, 
исполком утвердил 1188, отвергнув, таким  образом , поч
ти п о л о в и н у 40. 15 июля 1957 г. бы ли объявлены  р е зу л ь 
таты  выборов. П р е д с та в л я ет  интерес состав Н а ц и о н а л ь 
ного собрания. В него вошли 16 министров, 3 зам ести те 
ля министров, 46 адвокатов , 46 зем левладельцев , 40 омда 
(деревенских стар о ст ) ,  34 оф ицера, 20 врачей, 21 госу
дарственн ы й служ ащ и й , 15 владельц ев  недвиж имого 
им ущ ества, 14 офицеров полиции, 12 инж енеров, 10 п р е 
подавателей , 10 коммерсантов, 8 чиновников магистратов,
8 ж урн али стов , 5 шейхов а л ь -б а л я д  (м униципальны х 
д олж н остн ы х  лиц),  4 бухгалтера , 9 ф абри к ан тов ,  4 п ред 
приним ателя  (очевидно, дельцы, зап яты е  в неп ром ы ш 
ленной сф ер е ) ,  2 ап текаря , 1 шейх, 7 сл у ж ащ и х  частных 
фирм, 2 работн и ка  р ади овещ ан ия , 4 р а б о ч и х 41.

К а к  видно из этого перечня, имущ ие слои получили 
подавляю щ ее  больш инство в собрании. Впрочем, зн ач е 
ния в решении действительно в аж н ы х  дел  этот орган не 
имел. Д а  и сам  Н аци ональны й союз ненамного о тли ч ал 
ся от Л иги  освобож дения. Английский автор писал: 
«К огда я  посетил О А Р в 1960 г., у меня слож илось  впе
чатление, что никто не приним ал Н ац и он альн ы й  союз 
слиш ком серьезно; в р я д  ли кто-нибудь мог р азоб раться  
в слож ной структуре его комитетов и советов .. .»42.

Все знали , что реальной силой в стране явл яется  а р 
мия, а важ н ы е  вопросы р еш ает  президент Н асер . Он 
один пользовался  подлинным и неоспоримым автори те
том. Ем у одному —  с вполне понятным в тех условиях 
преувеличением —  при писы валась  засл у га ,  что Египет 
и зб ави лся  от иностранного господства, от власти  кучки 
ин онациональны х по происхож дению  аристократов , от 
турецко-черкесско-албанской  знати  и леваптинско-грече-
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ско-итальянско-еврейской  торговой и деловой  прослойки, 
что открыло возм ож ности  д ля  продвиж ен ия  «чисто еги
петским» э л е м е н т а м 43. Н а  Н а с е р а  смотрели как  на че
ловека , восстановивш его нац иональное  достоинство 
Египта, впервы е сделавш его  К аи р  местом, где вершится 
политика Египта. Н асер  велел  развесить  на улицах  п л а 
каты  с текстом: «П одними голову, брат  мой, врем ена по
зо р а  миновали!». Он вы трави л  в египтянах  своего рода 
об щ енац иональны й комплекс неполноценности — ре
зу л ьтат  долгого  порабощ ения, и неудивительно, что 
люди, собравш иеся  26 ию ля 1956 г. на площ ади  в А лек
сандрии, п л ак ал и  от радости, слы ш а, к ак  Н асер  р азго 
вар и вает  с империалистами .

К ром е того, в г л а за х  простых лю дей у Н а с е р а  был 
ореол вы ходца  из народа , сына сельского почтальона, 
рядового  армейского офицера. Египтяне, привы кш ие к 
тому, что ими у п равляли  короли, султаны и паш и, впер 
вые видели в К аи р е  правительство , состоящ ее из обы ч
ных людей, выходцев из м елких слоев.

О днако, несмотря на личную популярность Н асер а  и 
его успехи н а  «внешнем фронте», ш ирокие массы относи
лись индифферентно к  различ ны м  часто менявш им ся, но 
м ало что менявш им по сущ еству ф орм ам  политического 
устройства. Л ичны й авторитет  Н а с е р а  м аски р о в ал  поло
жение, при котором спустя несколько лет, прош едш их со 
дня  революции, богатые остались  богатыми, а простой 
п ар о д  по-преж нему ж и л  в нищете. Тем временем  ч аст 
ный кап итал  стремился исп ользовать  государственные 
к ан алы  д л я  расш и рения  своей активности и влияни я  в 
экономике страны. Усиленно р а зв и в а л с я  процесс со зд а 
ния новых связей — связей нового государственного  ап 
п ар ата  с частным кап италом . Ч асть  оф ицерства , попав 
на руководящ и е адм и нистрати вны е и хозяйственны е по
сты с окладом , в 2— 3 р а з а  п ревы ш аю щ им  их преж нее 
арм ейское  ж а л о в ан ье ,  обогатилась, коррум п ировалась , 
с тал а  п р ев р ащ аться  в при вилегированную  касту, с л и в а в 
шуюся с б урж уазн ой  верхушкой.

Ж и зненн ы й уровень трудящ и хся  о ставал ся  крайне 
низким. В 1952 г. доход  на душ у  населения  составлял  
35 егип. ф., в 1957 г. — 37. К а к  признал  министр ф и н ан 
сов в д о к л ад е  о проекте бю дж ета  на 1958 г., в результате  
роста цен и увеличения налогов стоимость ж и зни  з а  пер 
вые шесть лет  после револю ции повысилась на 30% . 
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В действительности рост цен был ещ е больш им, особен
но если учесть резкое в зд о р о ж ан и е  таких  товаров, как  
ткани, сахар , керосин, сигареты  и др.

С огласно дей ствовавш ем у закон одательству  о труде 
и социальном обеспечении м и н и м альн ая  за р а б о т н а я  п л а 
та рабочего  бы ла устан овлен а  в разм ер е  18 пиастров в 
день (1 егип. ф. равен 100 п и а ст р а м ) .  О д н ако  реальны е 
доходы промы ш ленны х и сельскохозяйственны х рабочих 
не только не достигали  этого минимума, но во многих 
случаях  составляли  8— 10 пиастров. В р езультате  повы 
ш ения налогов и страховы х сборов упала р еал ьн ая  з а р а 
ботная п л ата  государственны х служ ащ их .

А гр а р н а я  реф орм а  п р о д о л ж а л а  осущ ествляться: по 
данны м  на 1962 г., среди крестьян было распределен о  
уж е  645,6 тыс. ф едданов  (из общего количества  о б р а б а 
ты ваемой земли, равного почти 6 млн. ф едд ан о в) .  Зем л ю  
получили 226 тыс. крестьянских семей, то есть около
2 млн. ф еллахов  из общ его количества  почти 19 м л н .44. 
Выкупные п л атеж и  и налоги л о ж и ли сь  на  крестьянина 
тяж к и м  бременем. По данны м  обследования, проведен
ного газетой «А ль-Гумхурия», крестьянин, владею щ ий
3 ф едд ан ам и  земли, д олж ен  был вы плачивать  в год бо
лее  125 егип. ф., в то врем я  к а к  его доход  не п ревы ш ал  
115 егип. ф . 45.

Л о н д о н ск ая  «Таймс» в статье, озаглавлен н ой  «Н овая  
ж и зн ь  д л я  всех, кром е ф еллаха» ,  писала, что «для еги 
петского крестьянина ж и зн ь  о сталась  такой, какой  она 
бы ла всегда, — с более дорогим и параф иновы м и свеча
ми, с менее крепким чаем и всегда  с больш им числом 
ртов, которых нечем кормить. Д л я  него револю ция все 
еще м аячит  впереди — букра ф иль  мишмиш, что на его 
язы ке  означает  „ завтр а ,  когда зацветут  абр и ко сы 11» 4в.

Н езаверш ен н ость  револю ции ч увствовалась  во всем. 
Это со зд авал о  атмосф еру недовольства, котором у п р а 
вительство могло противопоставить лиш ь личный авто 
ритет Н асер а  и лозунги арабск ого  н ац и о н ал и зм а  и 
единства. Н о этого было мало. И Н асер , чутко при слу
ш ивавш и йся  к общ ественному мнению, чтобы смягчить 
недовольство масс отсутствием обещ анного  равенства  и 
социальной справедливости , счел необходимым высту
пить против привилегированны х — сн ач ала  только на 
словах.

В речи на IV конгрессе кооперативов  27 ноября  
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1958 г. Н асер  упомянул о возникновении в стране «новой 
аристократии». «Те, кто считает, что они стали  х о зя е в а 
ми этой страны, ош ибаю тся», — зая в и л  Н асер . Антика- 
питалистические нотки уж е явно п розвучали  в его речи, 
когда он сказал :  «Д ем ократическое  общество — это от
нюдь не о б язательн о  общество с многопартийной систе
мой. Это такое общество, которое мы создадим, когда по 
кончим с эксплуатац ией , коррупцией и кап итали сти че
ской угрозой». П од  «капиталистической  угрозой» 
Н асер , судя по всему, п од р азу м евал  тогда  не частный 
сектор вообще, а крупные капиталистические объедине
ния, приобретавш ие хар актер  монополий. Он резко кр и 
тиковал  эти «группировки» или «блоки» (так ятулят )  47.

Почти одновременно с этой речью «Р оз-аль-Ю сеф » 
оп убли ковала  статью  А бдель  К уддуса , в которой говори
лось, что в стране возник «класс  привилегированны х» 
( т а б а к а т  асхаб  а л ь -и м т и я з а т ) . В этом классе  «собраны 
н ар яд у  с к ап и тали стам и  ди ректора  крупных компаний и 
крупные чиновники», и этот класс  «постоянно пытается 
у п р авл ять  государством  в своих частных интересах». 
В том ж е  номере была помещ ена статья  Ф атхи Х алиля  
«Н о вая  ари стократия» , в которой говорилось об опасно
сти, которую  п ред ставляет  «сектор класса  капиталистов , 
стрем ящ ийся  к м о н о п о ли и » 48.

Т аки м  образом] в конце 1958 г. египетское руководст
во н ач ало  кам п ан ию  против крупного кап и тала ,  подчер
ки вая  при этом, что речь идет не о борьбе против ч аст 
ного сектора к а к  такового.

О б р ати м ся  теперь к военному р еж и м у  в И раке , сло
ж и вш ем уся  в 1959 г. С н а ч а л а  — несколько слов об и р а к 
ской революции 1958 г., свергшей господство проимпе- 
риалистической ф еодально-м онархической  клики Нури 
С аида.

П редп осы лки революции н ар астал и  в течение многих 
лет. В подполье дей ствовали  политические партии, среди 
которых в ы д ел я л ась  своей энергией и сам оотверж ен н о
стью ком м унистическая  п артия . А рм ия т а к ж е  не о с т ав а 
л ась  в стороне от борьбы. П о данны м , приводимым Хад- 
дури, у ж е  в н ачале  1954 г. в  армии возник к р у ж о к  «С во
бодные офицеры» (возмож но, под египетским влиянием, 
хотя ни о каких  организационны х связях  с египетскими 
военными сведений нет) 49, Выступление готовилось д о л 
го, орган и зовать  его было исклю чительно трудно. Н ури
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Саид, сам бывший генерал, переживший на своем дол
гом веку немало переворотов и заговоров, был всегда 
н ач еку  и больш е всего о п асал ся  именно у д ар а  со сторо
ны армии. Он зап рети л  в ы д ав а ть  боевые патроны  и с н а 
ряды  воинским частям , за  исключением, разум еется , тех 
случаев, когда  их посы лали на какую -либо операцию. 
И подходящ ий момент д ля  вы ступления настал  лиш ь 
в ию ле 1958 г., когда  Н ури  С аи д  реш ил отправить вой
ска в И ордан и ю  с целью организац ии  интервенции 
д л я  п одавления  антиимпериалистического  восстания в 
Ливане.

По иронии судьбы частями, о тп равляем ы м и  в И о р д а 
нию, ко м ан до вал и  руководители  иракских  «Свободных 
офицеров» — бригадный генерал  А бдель  К ерим К асем  
и подполковник А бд ас -С алям  Ареф. Они бы ли д рузьям и , 
оба ко м ан довали  батал ьо н ам и  во .время П ал ести н 
ской войны. Ареф к о м ан до в ал  в июле 1958 г. 20-й б р и га 
дой 3-й дивизии, располож ен ной вблизи  границы  с И р а 
ном, а К асем  — 19-й бригадой, дислоцированной к севе
ру от Б а г д а д а 50.

К асем , которому было поручено общее ком ан довани е  
частями, предназначенны м и к отп равке  в И орданию , по
лучил боеприпасы. Н а  редкость удачны м совпадением 
бы ло т а к ж е  то, что в этот момент все лидеры  р еж и м а  
находились .в Б агд аде :  они готовились 14 июля вылететь 
в С там бу л  на сессию совета Б агд адского  пакта . К этому 
дню войска Касем а, получив боевые патроны, находились 
у ж е  на марш е. Вместо того чтобы идти в И орданию , К а 
сем повернул войска н а  столицу. Н а  рассвете  14 ию ля 
подразделени я  20-й бригады  А реф а ш турм овали  к о р о л е в 
ский дворец . В течение нескольких часов все было ко н 
чено. «Черный реж и м» р азв ал и л ся  от одного удара .  Вся 
п р а в я щ а я  верхуш ка погибла: король Ф ейсал и его дяд я ,  
бывший регент Абдул И л лах ,  а т а к ж е  все остальные ч л е 
ны королевской семьи были расстреляны  на ступенях 
дворца. Н ури  С аи д  б еж ал ,  но спустя два  дня  был р а с те р 
зан  толпой на улице.

Бы ла  провозглаш ен а  республика  и создано револю 
ционное правительство  во гл аве  с К асемом. Ареф стал 
его зам ести телем  и министром внутренних дел  (а т а к ж е  
зам естителем  К асем а  как  главноком андую щ его  арм ией).  
В отличие от египетской революции не было создано ни
какого руководящ его  военного органа. М ассы  знали  
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только двух вождей — Касема и Арефа, их портреты 
всюду висели рядом.

Н едел я  ш ла  за  неделей, а в Б а г д а д е  беспрерывно 
проходили дем он страци и и митинги, со всех концов с т р а 
ны при бы вали  бесчисленные д елегаци и  от населения, 
чтобы вы р ази ть  свой восторг и завер и ть  правительство  
в поддерж ке. Выш ла из подполья коммунистическая  
партия, п о л ь зо в ав ш ая ся  наибольш им  влиянием в массах. 
Ш ироко  р а зв ер н у л ась  деятельность  крестьянских сою
зов, м олодеж ны х, женских, студенческих организаций, 
сторонников мира. З аб у р л и л а ,  з а б и л а  клю чом полити
ческая  ж и знь , при душ енная  при старом  реж име. Р е а к 
ция при таи лась , богаты е лю ди д р о ж а л и  за  свою жизнь. 
Н а ч а л и с ь  процессы деятелей  «черного реж и м а» , был 
создай Н ародн ы й  трибунал . Н а  здании  п ар л ам ен та  
слова  «бисм иллях» (во имя бога) были зам ен ен ы  сло
вам и  «бисм иш ш ааб»  (во имя н а р о д а ) .

Б ы л  провозглаш ен д екрет  об аграрной  реформе, в ос
новном скопированный с египетского зако н а  1952 г. Все 
ож и дали , что вот-вот в  той или иной ф орме будет о б ъ яв 
лено о присоединении И р а к а  к О А Р: А реф  л е та л  в К аир, 
был принят Н асером , вы рази л  свое восхищ ение и пре
д анность «вож дю  арабск ой  революции». С трана  о ж и д а 
ла , что после  непродолж ительного  переходного периода 
состоятся вы боры  в парлам ент . Ф орм ально  п р о д о л ж ал  
сущ ествовать  единый фронт, состоявш ий из партий, еще 
задолго  до револю ции установивш их кон такт  со «С во
бодными оф ицерам и»  (К ом м унистическая  партия, Б аа с ,  
Н аци ональн о-дем ок рати ческая ,  П а р т и я  независимости, 
Д е м о к р а т и ч е с к а я  парти я  К у р д и стан а)  51.

Н ац и он альн о-дем ок рати ческая  парти я  и П а р т и я  не
зависимости  были всего лиш ь группи ровкам и  столичной 
интеллигенции, не имевш ими о рганизац ий  в собственном 
смысле слова, особенно в провинции. Только ком м ун и
сты и баасисты  могли соперничать в м асш табе  всей стр а 
ны, причем на стороне коммунистов было значительное 
преимущество.

Но вопрос о вы борах  и вообщ е о будущ ем устройстве 
страны  у п и р ался  в позицию К асем а ,  с самого н ач ала  
стремивш егося к личной власти. З н авш и е  К асем а  едино
душ но отм ечали  н аряду  с его личной честностью и в о з 
держ анностью  непомерное тщ еслави е  и честолюбие. 
К асем  и не н ам ер евал ся  проводить выборы, т а к  как  это 
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могло бы привести к господству одной или нескольких 
партий .и полож ить  конец чрезвычайному положению, 
при котором он только  и мог осущ ествлять свою д и к т а 
туру. Бесконечно о б ещ ая  и оттягивая  установление нор
м альной партийно-политической жизни, К асем , по сущ е
ству, п реврати л  переходный период  в перманентное со
стояние. Он не ж е л а л  т а к ж е  со зд авать  свою собствен
ную партию , возм ож но понимая, что у него нет дан ны х 
для  роли партийного вож дя, а возмож но, опасаясь, что 
новая парти я  без сколько-нибудь серьезной идеологи
ческой и организационной базы  не вы держ ит  кон курен
ции с у ж е  сущ ествую щ ими. Д л я  создания такой базы  он 
д о лж ен  был привлечь теоретиков и организаторов  и тем 
сам ы м  попасть в некоторую зависи м ость  от них. К онеч
но, К асем  был в состоянии создать  однопартийный р е 
ж им, запретив  все другие  партии , но это привело бы к 
образован ию  партийной элиты, с которой нуж но было 
делиться  властью , к вы работк е  програм м ы  и ограниче
нию тем самы м свободы м аневра . К асем  предпочитал  
о к р у ж а ть  себя только  беспартийными специалистами, 
время от времени меняя их, и не сковы вать  себя опреде
ленными ф орм улам и , устан овкам и  и п рограм м ам и. Он 
понимал, что пример Н асер а  д л я  него не подходит: в от
личие от Н а с е р а  он не чувствовал  себя достаточно силь
ным, авторитетны м и опытным деятелем , чтобы быть 
уверенным в своей гегемонии в любой созданной им по
литической организации.

К асем , вероятно, инстинктивно чувствовал  свою о г р а 
ниченность и несоответствие своей личности роли р уко
водителя государства  (хотя это вполне у ж и в ало сь  с 
ж елан и ем  быть так о в ы м ).  О щ у щ а я  комплекс неполно
ценности, он стремился д ер ж а ть с я  п одальш е от таких  
людей и организаций, которы е могли о б н ар у ж и ть  свое 
превосходство над  ним. Он реш ил препятствовать  возвы 
шению так и х  людей и политических сил, лави р о вать  
м еж ду  различны м и группами. Тем сам ы м  он д о бр о в о л ь 
но отстрани лся  от устойчивой массовой базы, от опреде
ленной п р о гр ам м ы  действий, от генерального  стратеги 
ческого курса. К асем  сам с о зд а л  предпосылки д ля  
будущ его кр ах а  своей диктатуры .

К осени 1959 г., р а згром и в  сторонников Б аас ,  К асем  
з а г н а л  в подполье коммунистическую партию, которая  
имела наи больш ее  влияние в народе  и действительно
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была партией революционного авангарда, Именно тогда, 
летом 1959 г., начав антикоммунистические репрессии, 
К асем  сдел ал  роковой ш аг  к  8 ф е в р а л я  1963 г.

П ри  оценке описываем ы х событий нельзя  обойти 
роль армии, пассивную, но вместе с тем реш аю щ ую . Е с 
ли бы весной 1959 г. арм и я  бы ла н а  стороне коммунистов 
или хотя бы ''сочувствовала им, все могло быть иначе. Но 
влияние коммунистов было более или менее сильно то л ь 
ко в авиации. В целом офицерский корпус был настроен 
не в пользу коммунистов. Н есомненно, при любой попы т
ке коммунистов применить силу а р м и я  п одавила  бы ее, а 
без поддерж ки  арм ии или хотя бы ее части  лю бое воору
ж енное выступление было авантюрой.

Л и ван ски й  ж у р н ал и ст  М а д ж д а л а н и ,  хорошо зн а к о 
мый с и ракским и  д елам и , писал: «К асем  к а к  только мог 
с тар ал ся  избегать  увольнения офицеров, служ ивш их  при 
р еж и м е  Н ури  С аида . Он устранил  только  нескольких, 
которым не доверял . А рм ия  сохранила  таким  образом  
свое традиционное ком ан дован и е , в р аж д ебн о е  по отно
шению к лю бой ради кальн ой  политике, предполагавш ей 
глубокие п е р е м е н ы » 52.

Это было хар актер н о  д л я  политики К асем а .  Вопреки 
требовани ям  д ем о к р а то в  он не подверг чистке го су дар 
ственный ап п арат ,  уком плектованны й реакционным и бю
рократам и , оставш им ися  от нурисаидовского  реж има. 
П оэтому, например, а гр а р н а я  р еф орм а  осущ ествлялась  
к рай не  медленно и неуклю ж е, зем ля  р асп р ед ел ял ась  
черепаш ьими темпами, помещ ики и « саркалы »  (у п р ав 
ляю щ ие) саботировали  осущ ествление реформы, 
пользуясь попустительством или поощ рением местных 
властей.

Ч тобы сломить сопротивление реакц ии  и провести а г 
рарную  реф орм у в ж изнь, надо было опереться на массы, 
р а з в я з а т ь  революционную активность крестьянства . Но 
д л я  этого н у ж н а  была п р о гр ам м а , нуж на бы ла проник
нутая  сознательностью  и эн тузи азм ом  политическая  ор
ганизац ия , п а р т и я  револю ционного ава н га р д а .  Н о этого- 
то, как  у ж е  говорилось, К асем  и боялся. Т а к а я  партия 
имелась, и никто лучше коммунистов не смог бы поднять 
и воодуш евить массы; у д ар и в  по этой партии, К асем  л и 
шил себя организации, которая  в состоянии бы ла бы 
выполнить революционную  програм м у. Он р азогн ал  
крестьянские союзы. В конечном счете К асем , хотел он 
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этого или нет, свел к нулю агр ар н у ю  революцию. К ресть
янство —  сам ы й  массовый о тряд  револю ции — потеряло 
веру в К асем а.

З асевш ее  в центральном  и местном ап п ар а т е  ан ти н а
родное бю рократическое охвостье, переш едш ее к Касе- 
му по  наследству  о т  стар о го  р еж и м а , п р и зн ав ал о  только 
одну «идеологию» — антикоммунизм . К онсервативны е и 
своекорыстные, полные религиозны х и шовинистических 
предрассудков , они ненавидели  коммунистов, сим волизи
ровавш и х д у х  и н терн ац ионализм а, гум анизм а, свобод
ной мысли.

Все это относилось и к военной бю рократии — к  тому 
старш ем у  офицерству, которое К асем  оставил нетрону
тым. Н а  это старш ее  офицерство равн ял о сь  и среднее, а 
м ладш ее  н е  было достаточно сильным и сам остоятель
ным. Все это позволяет  понять .пассивную роль армии в 
целом 'и активно-антикоммунистическую  позицию воен
ной верхушки, окруж авш ей  К асем а  и беспрерывно то л 
кавш ей  его вправо.

К а к  сочетались ее реакционность и антиком мунизм  с 
позицией, зап ятой  14 июля, когда она вы ступала против 
м онархии? П р е ж д е  всего, не следует  переоценивать р е 
волюционности иракского  оф ицерства  на том основании, 
что оно свергло  р е ж и м  Н ури С аида . И стория  п о к а зы в а 
ет, что нередко реакционны х деспотов свергаю т силы, 
субъективно являю щ и еся  не более прогрессивными. Н е 
нависть к д ан ном у деспоту, стремление свергнуть д а н 
ную олигархию  сами по себе  никогда не были гарантией  
прогрессивности. Больш ин ство  высших и средних  оф ице
ров иракской  армии были в социальном см ы сле н ен ам н о
го левее  п р авящ и х  деятелей  р еж и м а  Н ури  С аида. Р а з н и 
ца со сто ял а  в том, что они п р и н а д л е ж ал и  к  другом у  п о 
колению, более националистически  настроенному, о твер 
гали рабское  прислуж ничество  перед  Англией, у н и ж а в 
шее нац иональное  достоинство И р а к а ,  отвергали  поли
тику Н ури С аи д а  с ее ф анати чески м  антинасеризм ом  и 
курсом н а  сколачивание «священного союза» ар абск и х  
монархов. К ром е того, при «черном реж и м е»  они не мог
ли и грать  политической роли: в ласть  и здавна  и прочно 
бы ла м оноп оли зирована  кликой стары х сановников. А у 
молодых, но у ж е  зан явш и х  видные посты в армии оф ице
ров были, как  показы вает  пример К асем а  и А рефа, и че
столю бивые политические устрем лени я , но они могли
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проявиться  лиш ь после устранения старой, надоевшей 
всем з а  тридцать  лет клики.

В ы ступая  против проанглийской  клики Абдул И л л а -  
ха —  Н у р и  С а и д а ,  иракские  оф ицеры  в 1958 г. чувство
вали  себя  — и открыто об этом говорили — прям ы м и 
п р о д о л ж ател я м и  д ел а  «Золотого  квад р ата» .  (Речь  идет 
о четырех полковниках-национ али стах , во згл авлявш и х  в 
1941 г. антибританское  движ ени е , н ап равленн ое  против 
и м п ери ализм а , но не имевш ее какой-либо социальной 
ориентации.)

О ф ицеры  поколения 1958 г. у н асл едо вал и  не  только 
за д ач и  и лозунги своих предшественников, но и все чер
ты их м ировоззрен ия , ограниченного нац ионализм ом , 
способного толкнуть лиш ь на борьбу против иностранно
го гнета и местной прогнившей тирании, но не больше.

Н а  п р и м ер е  арабск и х  офицеров —  не только и р а к 
ских — хорош о видно, к ак  н ац и о н ал и зм  и анти и м п ери а
лизм  у ж и в аю тся  с  крайней  ограниченностью  и уб ож ест
вом социальной мысли, с антидем ократическим  духом, с 
узким и слепы м  антикоммунизмом, с м елкобурж уазн ы м  
антии нтеллектуализм ом . Л евое  кры ло молодых сирий
ских офицеров было исключением: во-первых, потому, 
что в основном это выходцы из трудовы х слоев, из об ез
доленной и дискриминированной части  населения, и, во- 
вторых, на их ф орм ирование  огромное влияние оказал и  
взгляды  передовой интеллигенции, програм м ны е у с т а 
новки Б а а с  (являвш и еся  объективно  прогрессивны м и д а 
ж е  тогда, когда практи ческой  деятельностью  Б а а с  руко
водили п р а в ы е  ли д ер ы ).  К ром е того, не надо заб ы в ать  о 
более высоком культурном  уровне сирийского общества 
по сравнению  д а ж е  с  египетским, не говоря у ж е  об и р а к 
ском. Д а ж е  в Египте зн ач и тельн ая  ч асть  офицеров-иа- 
ционалистов с недоверием и неприязнью  относилась к  
социалистическим идеям, п р о ти ви лась  создан и ю  партии 
соци а л истин еского а в а ига рд  а .

Все сказан н ое  позволяет  понять, почему основная 
масса иракских  офицеров-националистов, п о д д е р ж а в 
ших революцию 1958 г., о к а за л а с ь  на реакционных пози
циях в соци альн ом  плане, когда  встал  вопрос о развитии 
революции, об общественных п р еоб разован и ях  и д ем о 
к р ати зац и и  политической жизни. И м енно люди этого 
типа, несм отря  на смену отдельных личностей, о круж али  
К асем а  в 1958— 1963 гг. и обоих братьев  А рефов впослед 



ствии. М или таристско-бю рократи ческая  каста  оставал ась  
серьезной силой в И р а к е  вплоть д о  последнего времени и 
с л у ж и л а  главны м  препятствием д л я  прогрессивного р а з 
вития стран ы .

Э та  каста  бы ла опорой р е ж и м а  К асем а ,  и в немалой 
степени именно п од  ее воздействием д о л го ж д ан н ая  р е 
волю ция вы родилась  в бесплодную диктатуру  человека, 
не о б лад авш его  ни програм м ой, ни идеями, ни способно
стью д ать  лю дям , чего они требовали  и что он обещ ал. 
А обещ ал  'Касем ни много ни м ал о  к а к  «новую револю 
цию к а ж д ы й  месяц». Н о лю дям  не н у ж н а  б ы ла  «револю 
ция к а ж д ы й  месяц» — им н у ж н а  б ы л а  одна, но подлин
ная  револю ция, к о т о р а я  могла 'бы уничтожить неравен ст 
во и эксплуатац ию , нищету и безработицу. Т акой  
револю ции иракский  народ  при  К асем е  т а к  и не д о ж д а л 
ся. С лова «во имя народа» , высеченные на фронтоне 
зд ан и я  бездействую щ его, т а к  и не созванного  п а р л а м е н 
та, остались символом незаверш енной , иссякш ей  револю 
ции, затерявш ейся , подобно ручью в пустыне.

К р а х  р еж и м а  К асем а  был неизбеж ен . Вопрос был 
лиш ь в том, кто его свергнет. Б о л ь ш е  всего К асем  «насо
лил» б аа с и ст а м  и к а у м и с т а м 53, и вполне естественно, что 
в конце концов смертельный удар  обруш и лся  н а  К асем а  
с их стороны. У ж е  после  п р о в а л а  мосульского м я те ж а  в 
м арте  1959 г. руководство  иракской  партии Б а а с  пришло 
к выводу, что отныне единственный путь к  власти  л еж и т  
через убийство К асем а .  Н а ч а л а с ь  т щ ател ь н ая  подготов
ка к  покушению. П о р азн ы м  причинам его отклады вали , 
и оно состоялось  лиш ь в октябре  1959 г. П о автомобилю  
К асем а, когда  он п р о езж ал  по центральной улице  Б а г 
д ад а ,  был откры т огонь. К асем  был ранен. Руководству  
Б а а с  приш лось б еж а ть  из страны.

М ногочисленные попы тки организации покуш ения на 
К асем а  не приносили результатов . Реш ен о  было сверг
нуть его путем  военного переворота , вступив д л я  этого в 
союз с недовольной частью  оф ицерства . Естественно, 
первым сою зником был А реф , бывший зам ести тель  К а 
сема, ещ е в конце 1958 г. вступивш ий с ним в острый 
конфликт, приговоренный к  смертной казни, но затем  в ы 
пущ енный из тюрьмы. У него сохранили сь  связи  с а р 
мейскими кругами. Л и д ер  баасистов  С аади  был зятем  
генерала Т абак чал и ,  казненного  по распоряж ени ю  К а 
сема ещ е в 1959 г. в связи с 'мосульским делом . Т абак ча -
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Ли был популярен а  армии, И, р асстреляв  его, К асем  н а 
ж и л  себе врагов  среди офицеров. Среди «обиженных» 
К асем ом  по тем или иным причинам офицеров были Та- 
хер Яхъя, Н а д ж и  Т алеб , С ал ех  М ах д и  О м м аш  и другие 
хороню  известны е в армии лица.

Удар п л ан и р о вался  не только  против К асем а ,  но и 
против коммунистов, с которыми баасисты  собирались 
свести счеты. З а р а н е е  было решено создать  « н ац и о н ал ь 
ную гвардию», были заготовлены  д л я  нее тысячи зел е 
ных нарук авн ы х  повязок, дубинки, автоматы . Б ы ли  со
ставлены  по к в а р т а л а м  и ули ц ам  списки коммунистов, 
п о д л еж ащ и х  нем едлен ном у  аресту.

Руководство  заговорщ ическим и силами окончательно 
оф ормилось еще в 1962 г. В него вош ли баасистские ли
деры  и представители  армии.

Н а  рассвете  8 ф е в р ал я  1963 г. ж и телей  Б а г д а д а  р а з 
будил грохот -бомбардировки. Танки и сам олеты  восстав
ших войск ш турм овали  зд ан и е  министерства  обороны, 
где ж и л  К асем , охваченный манией 'Преследования, по
стоянно опасавш ийся  заговора . {Днем он спал в своем 
кабинете, украш енном  д вум я  его портретам и и н еск оль
кими бюстами, но ноч ам  р або тал  под усиленной о х р а 
ной.) П осле  отчаянной обороны охран а  кап итули ровала .  
К асем  долго  отстреливался  в подвале. Он св я зался  по 
телефону с Арефом и, в зы вая  к старой друж бе, просил 
разреш и ть  ему вы ехать  за  границу, но получил отказ. 
Л и ш ь  к  6 ч асам  утра 9 ф евр ал я  ©с© было кончено. Из 
подвала  полуразруш енного  зд ан и я  навстречу солдатам  
параш ю тного  батал ьо н а  вы ш ел , ш атаясь ,  отбросив в 
сторону ав то м ат  с пустым м агазином , человек  в р а з о р 
ванной, обгоревшей генеральской форме. Это был «един
ственный вож дь» А бдель  Керим К асем . Его привезли в 
здание  радиостанции , где он п р ед стал  перед  судом т о л ь 
ко что созданного Н аци онального  совета  револю ционно
го ком ан довани я. А реф  о б руш и лся  на своего бывшего 
друга  с обвинениями, К асем  молча сидел в углу. Его тут 
ж е  приговорили к смертной казни. В 13 час. 30 минут
9 ф е в р ал я  К асем а , при вязав  к  стулу в за л е  арабской  м у
зыки, расстреляли  — вместе с его родственником, б ы в
шим председателем  Н ародн ого  три бун ала  М ах д ау и  и 
другим и свергнутыми лидерами .

Д л я  того чтобы у ж и телей  Б а г д а д а  не оставалось  
сомнений, что  их «единственный вож дь»  мертв, на сле
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дующ ий день по телевидению был продем онстрирован  
сваливш ийся  под стул труп К асем а ,  прошитый ав то м ат 
ными очередями.

Ареф стал  президентом, но фактически вся  власть 
б ы ла  сосредоточена в р у к ах  правы х  баасистов  во главе  с 
С аади , человеком честолюбивым и жестоким. Вместо 
ди ктатуры  воц ар и лась  р а зн у зд а н н ая  тирания.

Н и  в одной арабской  стране политические перемены 
не со п р о во ж даю тся  таким  кровопролитием , к ак  в И раке . 
Н о такого  ж естокого  наси ли я ,  такого  бешеного р азгу л а  
палачей , к а к  в 1963 г., д а ж е  в этой многострадальной  
стране не было никогда.

И стребление  коммунистов в ф ев р ал е  и марте; зато че
ние в тю рьмы и кон цлагеря  десятков  тысяч д ем о к р ати че 
ски настроенны х людей; пытки и и зд евательства  чисто ге 
стаповского типа; расп р ава  с коммунистами в мае; истре
б ительн ая  война против курдского н ар о д а  летом  и 
осенью — таковы  основные вехи господства клики 
С аади .

А рм ей ская  верхуш ка бы ла отодвинута  на второй 
план. С аади , Ш аб й б  и их группировка м он оп оли зи рова
ли власть . В скоре военные лидеры  поняли, что это не тот 
реж и м , к  котором у они стремились. В оенн о-бю рократи
ческая  верхуш ка относилась к  бааси стам  в И р а к е  при
мерно так  ж е, к ак  б у р ж у ази я  относилась к  бааси стам  в 
Сирии: меньш ее зл о  по сравнению с коммунистами, но 
люди ненадеж ны е, а главное, не ж е л а ю щ и е  дели ться  
властью  и способные на лю бой поворот. Т аково  ж е  было 
отношение к бааси стам  и слабой  иракской  бурж уазии . 
Соверш енно правильно писал Ю. Островитянов, что 
«ф евральский  м ятеж  был воспринят частью  б у р ж у ази и  
к а к  антикапиталистический  переворот. Д л я  этого были 
свои причины. Усилия правы х баасистов  установить свою 
неограниченную  власть  неизбеж но вовлекли  их во все 
более резкие столкновения с другими классам и  и слоями. 
У дары  р е ж и м а  не сосредоточивались на одной мишени, а 
рассы пались  веерообразно , п о р а ж а я  сам ы е различны е 
по своему х а р а к т е р у  цели... Т аки е  действия правящ их  
экстремистских групп в сочетании с их внешне р а д и к а л ь 
ными доктри н ам и  ассоциировались  в сознании опреде
ленных б у р ж у азн ы х  кругов с и звращ енны м и п р ед ставл е 
ниями о социализме...  П р етен зи я  на н адклассовую  и н а д 
н ац иональную  роль закон ом ерн о  о б орач и валась  д ля
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правы х сил Б а а с  войной против всех ведущ их к л а с 
сов» 54.

Бааси сты , зан яты е  преследован иям и  коммунистов и 
сторонников Н асер а ,  войной с курдам и  и усиливавш им и
ся м еж доусобны м и склоками , не зам ети ли  угрозы, н ад ви 
гавш ейся со стороны армии. Впоследствии С аади , уж е 
находясь  в эмиграции, говорил: «Револю цию  начали  
м ладш и е  оф ицеры  четвертого б атал ьо н а ,  но в Н а ц и о 
нальны й совет мы ввели только  старш их офицеров. Мы 
не подвергли  ситуацию  в то врем я  систематическому 
анализу . Так, мы сделали  президентом Абд а с -С ал ям а  
А реф а, хотя у ж е  через три дня  после револю ции у нас 
возник с ним конфликт» вз. Действительно, вы сш ее оф и
церство иракской  армии о казал о сь  н ен ад еж н ы м  попут
чиком баасистов.

Б ааси сты  соверш или распространенную  ош ибку — не 
позаботились  об очищении верхуш ки армии от людей, 
вросших в традиционную  структуру и противящ ихся  в с я 
ким р ади кал ьн ы м  переменам , всяком у экстрем изм у, л е 
вому или правом у. Генералы видели  в б ааси стах  п р еж д е  
всего политических авантю ристов, оттираю щ их их от 
власти, на 'которую они претендовали . К огда  баасистские 
гл ав ар и  окончательно п ередрали сь  м еж д у  собой, Ареф 
соверш ил 19 ноября  1963 г. новый переворот и л и к в и д и 
ро вал  баасистский р еж и м  в И р аке .  К  власти , наконец, 
впервые п ри ш ла непосредственно военн ая  верхуш ка — 
та, которую К асем  осл абл ял  и перетряхивал , чтобы ос
таться  единоличным диктатором , и которую баасисты  
оттеснили на задний план. С тех  пор в  течение р я д а  лет 
военн о-бю рократическая  корп орац и я  я в л я л а с ь  самой 
влиятельн ой  силой в стране, хотя  говорить о ней как  о си
ле  единой 'было бы неверно: борьба отдельных ар м ей 
ских группировок ф актически не п р ек р ащ ал ась .

О б щ а я  оценка националистической военной б ю р о к р а 
тии И р а к а  у ж е  б ы ла  д ан а  выше, и в годы, п оследовав 
шие за  1958— 1963 гг., эта  сила, в основном косная и 
кон сервативн ая, не изменилась. М а д ж д а л а н и  подчерки
в ал , что после сверж ени я К асем а  «небольш ое число оф и
церов, тесно связан н ы х  с К асем ом , было уволено, но ос
новная  м асса  старш их по в о зр асту  офицеров осталась  
нетронутой. Н есм отря  на политическое руководство  п а р 
тии Б а а с ,  кон сервативн ы е тенденции все еще п р е о б л а д а 
ют в а р м и и » 56. Эти тенденции окрепли после изгнания 
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баасистов, когда  исчезла необходимость м аскироваться  
под социалистов, чтобы быть в милости у баасистских 
главарей .

П р а в д а ,  в 1964 г. в И р а к е  были провозглаш ены  так  
н азы ваем ы е  социалистические декреты , на основании ко 
торых был 'национализирован р я д  пром ы ш ленны х п ред 
приятий. Б ы л  та к ж е  создан по примеру О А Р А рабский 
социалистический союз, задум ан ны й к ак  м ассо вая  п а р 
тия. Н о бы ло бы грубой ошибкой ставить эти явления  на 
одну доску  с тем, что происходило в это врем я в О А Р и 
Сирии.

П ром ы ш ленн ость  в И р а к е  развита  слабо, а пром ы ш 
ленная  б у р ж у а зи я ,  немногочисленная и н ебогатая , ни
когда не бы ла сколько-нибудь серьезной политической и 
социальной силой. В отличие от Сирии и Египта  -переход ^  
промы ш ленны х предприятий в руки государства  в И р ак е  
не был вы зван  борьбой м еж ду  государственной властью  
и б урж уази ей  и не озн ачал  принятия смелого и далеко  
идущего реш ения отвергнуть кап итали зм . Если говорить 
о бурж уази и  промышленной, то она никогда и не п р етен 
д о в ал а  на власть. А круп ная  торговая  б у р ж у ази я  Б а г д а 
да, Б асры , М осула  не п о стр ад ал а  сколько-нибудь сущ ест
венным образом. П р о веден н ая  в 1964 г. нац и он али зац и я  
принесла пользу государству, но небольшую , т а к  к а к  
ввиду общей отсталости и слабости роль п ром ы ш лен но
сти в целом в И р а к е  б ы ла  д ал ек о  не т а к  вели ка ,  к а к  в 
Египте и Сирии. Основной источник бю дж етны х поступ
лений — отчисления от нефти имеют несравненно б оль
шее значение, чем доходы  от о б р аб аты ваю щ ей  пром ы ш 
ленности 57. В связи  с этим нет и проблемы  вы воза  к а п и 
тала ,  утечки валю ты, т. е. именно тех проблем, которые 
в первую очередь вы звали  серьезны й конфликт на экон о
мическом фронте м еж д у  государством  и б у р ж у ази ей  в 
О А Р  и Сирии. В И р а к е  н ац и он али зац и я  1964 г. была 
п роди к тован а  не экономической ситуацией, а политиче
ским и п обуж дениям и  (ж елан и е  заручиться  поддерж кой  
Н асер а ,  почитателем  которого Ареф всегда б ы л ) .

Н о каум и стам , воспринявш им нац ионализац ию  и с о з 
дан ие  АСС к а к  н ачало  процесса объединения И р а к а  с 
ОАР, при ш лось  быстро разочароваться .  А рм ей ская  в е р 
хуш ка вовсе не со би р ал ась  идти на объединение: во-пер
вых, в силу тех ж е  ф акторов , которые у ж е  были перечис
лены, когда речь ш ла  о револю ции 1958 г.; во-вторых, не
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ж е л а я  перемен, которые принесло бы объединение {спра
ведливо опасаясь , что Н асер  зам ен и т  их своими л ю д ь
м и ) . Д а  вряд  ли и Абд ас -С алям  А реф  при всем его 
преклонении перед Н асером  был склонен уступить ме
сто первого человека  в стране. 14 июня 1965 г. министры- 
иасеристы  были вы нуж дены  уйти  из правительства. 
С р азу  ж е  ф актически  прекрати л  свое бледное сущ ество
вание и А рабский социалистический союз: все его 
руководители были выведены из  п рави тельства  еще до 
увольнения насеристов, а после этого д а ж е  на само по
мещение АСС бы л — весьма си м в о л и ч ески — повеш ен 
замок.

З а  восемь лет, прош едш их после п ровозглаш ен ия  а г 
рарной реф ормы , всего лиш ь немногим более 300 тыс. 
крестьянских семей получили землю, что составляло  
21ь всех беззем ельн ы х  и м алозем ельн ы х  семей. Крестьяне 
получили худш ие зем ли (чуть ли не половину — в неоро
шаемой м естности), а лучш ие участки остались у поме
щиков. Н ищ ета , засилье  помещ иков и ростовщ иков о ста 
вались  бичом иракской  деревни.

К ом м унистическая  п артия  к а к  при первом, так  и при 
втором А рефе о ставал ась  в подполье. Н и к ак и е  внеш не
политические ш аги не могли смягчить органического а н 
тиком м ун изм а военной и гр аж д ан ско й  бюрократии.

В оенно-бю рократическая  б у р ж у а зи я  противилась 
созданию  лю бой политической организации с  сильной 
идеологической программой, которая  могла бы увлечь 
массы. И м енно поэтому 'под запретом  находи ли сь  и ком
партия, и Б а а с .  П оэтом у не н ач ал  активно действовать  
А рабский социалистический союз. Г осподствую щ ая груп
па не ж е л а л а  и усиления капиталистических тенденций, 
справедливо считая, что сильный частный сектор, господ
ствующ ий в экономике и пользую щ ийся поддерж кой  з а 
падного к ап и тал а ,  неминуемо захочет  установить и поли 
тический контроль в стране.

Безусловно, на развитие  современного И р а к а  боль
шое влияние о к а за л а  война с курдами. О т в л е к а я  
ресурсы от народного  хозяйства , препятствуя н о р м альн о
му развитию  страны, опустош ительная война, принесш ая 
к урдском у народу  неимоверное горе, зловещ и м  брем е
нем д ави л а  на экономику, политику и общественную 
атмосф еру И р а к а .  Война бы ла нуж на  правящ ей  ар м ей 
ской верхушке, ибо, когда она идет, а р м и я  в центре вни- 
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мания, ее ведущ ую  роль никто не оспаривает , все приви
легии военщины оправды ваю тся , а л ю б а я  оппозиция п р и 
струнивается  под ф лагом  «интересов нации». В условиях  
военного п олож ен ия  легче объяснить за ж и м  дем ократии. 
П оэтом у война п р о д о л ж а л а с ь  бы, если бы она не была 
связан а  с растущ им и и д а ж е  чрезмерн ы ми д л я  И р а к а  
р асходам и  и потерям и  и сознанием, что перспективы 
победы нет, и все это, вместе взятое, вы зы вало  серьезное 
недовольство населения. П р ави тел ьству  приш лось пойти 
на  прекращ ен и е  войны.

Н аселен ие  И р а к а  было недовольно правлением  а р 
мии. И з  многочисленных свидетельств на этот счет при
ведем лиш ь вы сказы вани е  корреспондента английской 
газеты: «Армейские офицеры как  класс  становятся  все 
более непопулярны ми в И р а к е  из-за  роскошной жизни, 
которую они ведут со времени К асем а ,  и своих вечных 
интриг и вм еш ательства  в управлени е  с т р а н о й » 58.

Ж у р н а л  «М едж ун ародн и  радн ички  покрет»  писал в 
1967 г.: «О фицеры зан и м аю т  клю чевые позиции не т о л ь 
ко в центральном  апп арате , но и в провинциях, в госу
дарственн ом  секторе экономики, общественных о р ган и 
зациях, .в системе массовой информ ации и т. д. А рм ия о в 
л а д е л а  всеми сф ерам и  общественной жизни, от экон ом и 
ки до культуры  и спорта. Совместно с разр о сш и м ся  а д 
министративны м апп аратом , которому присущ  образ  
мыслей, оставш ий ся  ещ е от турецкого  „ эф ф е н д и зм а “ и 
британского  колониального  управления, ар м и я  п ред став 
ляет  собой основной регулятор ж и зн и  в стране... О п ред е
ленные процессы  привели к объективном у укреплению  
позиций консервативны х сил... Б ы вш ие ф еодалы  переез
ж а ю т  в города, в к л а д ы в а ю т  средства, приобретенные 
рентой, в современные отрасли хозяйства , особенно в 
городское строительство, торговлю  и т. д., но не в произ
водственную сферу. П рин оровивш ись  к условиям  и обы 
чаям  современной политической борьбы, они связы ваю т
ся с другими консервативны ми силам и. Укреплению 
позиций консервативны х сил способствуют расш ирение и 
рост самостоятельности  адм и нистрации и армии, в кото
рых эти силы по традиц ии  имеют сильную опору, но ко
торые нельзя  полностью о т о ж д е с т в л я т ь » 5Э.

А рмия стала  п ревр ащ аться  в привилегированную  
корпорацию . П о сравнению  с арм и ям и  соседних стран 
иракские воен н ослуж ащ ие получали  самое больш ое ж а-

223



Лованье, а офицеры, служ ивш ие В курдских районах, где 
многие годы с переры вам и ш ла  истребительная  война 
против курдского национального  меньш инства, и м ели  по
выш енные оклады  и дополнительны е отпуска. О тставны е 
офицеры обзаводили сь  богаты ми виллам и. Ген ерал -лей 
тенант Тахир Яхья, несколько р а з  возглавлявш и й  п р а 
вительство, получил в И р а к е  п розви щ е «багдадский 
вор». Все откры то говорили, что он н аж и л  5 млн. д и н а 
ров на в зя тк ах  от .нефтяных компаний.

Военно-бю рократический реж им, н асаж ден н ы й  Касе- 
мом и сохраненный в основных чертах  обоими А рефами, 
время от времени р а зм а х и в а л  ф лагом  «арабского  соци а
лизм а» . Н о социализм  несовместим с антикоммунизмом, 
а сотни коммунистов и других прогрессивных деятелей, 
патриотов, лучш их сынов иракского  н ар о д а  томились в 
тю рьмах, подвергались зверским  пыткам. Н и каки е  р е 
формы, никакие позитивные внеш неполитические акты  
не меняли  реакционной, террористической сути р еж и м а . 
3-я н ац и о н ал ьн ая  конференция ком п арти и  И р а к а ,  состо
я в ш а я с я  в д ек аб р е  1967 г., ко н статировала :  «С ущ ествую 
щий в И р а к е  р еж и м  давн о  у ж е  и зж и л  себя».

П аден и е  р еж и м а  было лиш ь делом  времени, вопрос 
за к л ю ч а л с я  в том, к а к а я  именно из соперничаю щих воен
ных групп его свергнет. А бд а р -Р а х м а н  Ареф, случайно 
ставш ий президентом в р езу л ьтате  гибели б рата  в а в и а 
ционной аварии  и не о б лад авш и й  его способностями и 
энергией, ни в малейш ей степени не подходил к роли 
государственного  деятеля. Он не был по натуре  д и к т а 
тором, но т а к ж е  не мог —  или не хотел — стать ин ици а
тором процесса дем о к р ати зац и и  общественной жизни. 
О ф ицеры -«каум исты » были недовольны им из-за  того, что 
он не предприн им ал  ни каки х  ш агов в нап равлени и а р а б 
ского единства, оф ицеры -бааси сты  распростран яли  на 
него свою вр аж д ебн о сть  к его брату, л и квидировавш ем у  
правление  Б а а с  в 1963 г., офицеры старой, «нурисаидов- 
ской» английской школы были р азд р аж ен ы  внеш неполи
тической позицией А реф а, и его пусть половинчатыми 
а т ак а м и  на  « И р а к  петролеум  компани». О фицеры, о т р а 
ж аю щ и е  интересы б у р ж уазн о-ли беральн ы х  кругов, от
вернулись от А реф а после того, как  он уволил с поста 
прем ьер-м инистра лидера  этих кругов а л ь -Б а з з а з а .  С то
ронники возобновления войны против курдов не могли 
простить Арефу, что он противился попыткам вновь ее
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начать. С ам и  курды  бы ли р азо ч ар о в ан ы  ф актическим  
о тказо м  п р ави тел ьства  выполнить свое о б ещ ан и е  и предо
ставить им автономию. Л ев ы е  были возмущ ены  п родол
ж аю щ и м и ся  репрессиями и  грубы м  антиком мунизм ом  р е 
ж и м а ,  п р авы е  — неж елан и ем  А реф а  пойти на восстан ов
ление  бурж у азн о -п ар л ам ен тско го  п равлени я  и открыть 
двери  зап ад н о м у  кап италу . Д л я  агентуры и м п ер и ал и зм а  
прави тельство  А реф а было врагом  из-за  своей антии мп е
риалистической позиции в пери од  «ш естидневной войны», 
и в то ж е  вр ем я  многие обвиняли А реф а, что он прене
брегал  н у ж дам и  армии, что привело к тяж е л о й  н еудаче  
в боях на иордан ско-и зраи льском  фронте.

20 ап р ел я  1968 г. три н ад ц ать  высших офицеров в от
ставке  н ап рави ли  А реф у  письмо, в котором требовали  
во звр ащ ен и я  к  конституционной жизни, подготовки п а р 
л ам ен тски х  выборов и о су ж д ал и  «личную власть , ее изо
ляцию  от н ар о д а ,  ее неспособность осознать м асш таб  
палестинского  пораж ен ия» . В июне бей рутск ая  печать 
со о б щ ал а  об активи зации  политиков периода монархии, 
получаю щ их из-за  границы  деньги и оружие, о -недоволь
стве религиозны х ислам ски х  кругов п рави тельством  
А р еф а.  Е щ е  в ян вар е  1966 г. уш ли  в отставку  ш есть ч ле
нов кабин ета , в июне — д в а  мин истра-курда , в н ач але  
ию ля — министры аграрн ой  реф орм ы  и труда . 12 ию ля 
премьер-министр  Тахир Я хья объяви л  о реорган и зац и и  
п р ави тельства . И  наконец, в ночь на 17 ию ля А реф  был 
вы тащ ен  из постели оф ицерам и  своей собственной г в а р 
дии, которы е ознаком или  его с требовани ем  восставш их 
военных и затем  отправили  его на аэродром , где у ж е  
ж д а л  самолет...

К а к  сообщ ала  египетская  печать, переворот  17 ию ля 
соверш или две  силы — респ у б л и к ан ск ая  гварди я  и воен
ная  р азведка .  Р е сп у б л и кан ск ая  гвар ди я  ст ал а  серьезной 
силой после п одавления  путча бывшего прем ьера  А бд 
а р - Р а з з а к а  в июне 1966 г. Г вард и я  стала  вм еш и ваться  в 
политику, ее офицеров стали н а зы в а т ь  «оф ицерам и д в о р 
ца». Н а ч а л ь н и к  гварди и  подполковник а д -Д а у д  и к о м а н 
дир танкового  батал ьо н а  гварди и  м айор  Г ай д ан  обсуж - 
д а л и  с А реф ом  политические вопросы, о д н аж д ы  потре
бовав  изменений в п р а в и т е л ь с т в е 60.

Д руги м  центром заго в о р а  бы ла военная р а зв е д к а ;  
зам ести тел ь  н ачальн и к а  р азведк и  подполковник Н ай еф  
был членом группы молоды х офицеров, н азы вавш ей  себя
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«А рабское  револю ционное движение». П осле переворота 
Н а й е ф  стал  премьер-министром, а д -Д а у д  —  министром 
обороны. Видную роль стали играть  и авторы  письма 
20 апреля : Б а к р  стал президентом, А м м аш  — министром 
внутренних дел, Такрити — начальником  ш таб а  армии. 
Но это «двоевластие» п р о д о л ж ал о сь  лиш ь несколько 
дней: 30 июля президент уволил премьера. Н ай еф  и ад- 
Д а у д  о к азал и сь  за  пределам и И р а к а .  Генерал  Б ак р  стал 
главой государства , премьер-министром  и гл ав н о к о м ан 
дую щ им. П а р т и я  Б а а с  вновь п ри ш ла к власти, по это 
у ж е  бы ла не та  партия, что в 1963 г. Она многому научи
л ась  на собственном опыте, и в ее р я д а х  все с большей 
силой стали проявляться  левые, антикапиталистические  
тенденции.

П очем у и р а к с к а я  армия, подобно египетской и сирий
ской, не см огла при К асем е  и А р еф ах  сы грать р о л ь  рево
лю ционно-дем ократической  силы?

О твет  на этот вопрос в основном уж е  был д ан  при 
ан ал и зе  причин антикоммунистической позиции армии 
после революции 1958 г. А нтикоммунизм  несовместим с 
социально-прогрессивны ми и дем ократи чески м и  тенден
циями, и не только  потому, что  он отсекает  именно ту п о 
литическую  силу, которая  наиболее  активно и искренне 
стремится к глубоким прогрессивным социальным преоб 
р азо ван и ям , но и потому, что антикоммунистические н а 
строения толкаю т  к восприятию реакционны х концепций, 
отрицательно  влияю т на ф орм ирование  общего м и ровоз
зрения, м еш аю т восприятию  передовых идей, способст
вуют закреп лен и ю  ш овинистических и религиозны х п р ед 
ставлений. Р азу м еется ,  есть и о б р ат н а я  связь: ан ти ком 
мунизм п о рож дается  именно ограниченно-н ацион али сти
ческими, религиозны ми взгл ядам и , не говоря уж е  о 
классовой  неприязни. О тню дь не случайно Н асер , Не 
Вин, сирийские левые б ааси сты  приш ли к сотрудничест
ву с коммунистами. В египетском вар и ан те  дело, р а з у 
меется, н е  в том, что Н а с е р  не мог обойтись без к о м п а р 
тии, малочисленной и не очень влиятельной, а в том, что 
сотрудничество с ком м унистам и логически вы текает  из 
при знани я  основных принципов социалистической идео
логии. В ком м ун истах  видят  у ж е  не противников и не 
конкурентов, а союзников.

То, что в И р а к е  в 1958— 1959 гг. коммунисты были 
сильны и могли п ретендовать  на власть , нап угало  воен- 
226



ную корпорацию , смотревш ую  на ком партию  преж де  
всего не с идеологической, а с политической точки зр е 
ния, видевш ей в ней конкурирую щ ую  политическую 
машину.

Но дело  т а к ж е  в идейном воспитании, ф орм ировании  
людей, в х ар а к т е р е  устан авли ваем ы х  ими классовы х 
связей, в степени влияни я  националистических, религи
озных и прочих предубеж дений. Д ел о  и в уровне общего 
развития , культуры, ш ироте взглядов, способности ста 
вить общие интересы выш е групповых.

А рабский н ац ионализм  — исклю чительно сильная  
идеология, о п и р аю щ аяся  на историю, традиции, весь ход 
политической борьбы, и сп ользую щ ая на редкость ж г у 
чий и болезненный д л я  ар аб о в  палестинский вопрос. М у 
су льм ан ская  религия влияет  на все отношение ч елове
ка к жизни, к вещ ам, определяет  во многом его м и ровоз
зрение и поведение.

К а к  нац ионализм , т а к  и религия  способствую т 
развитию  отрицательного  отнош ения к ком м унистам  к а к  
к сообщ еству антинациональному, ин тернациональному, 
атеистическому. М елкособственническая  психология, ко 
торая  господствует в среде, откуда выходит офицерство, 
не при знает  коммунистов, они противны ее органическо
му конформизму, они чужие.

В ы рваться  из плена этой психологии могут пока лиш ь 
немногие, наиболее передовые, светлые головы. К о м 
мунисты были и есть в арм иях  р я д а  арабски х  стран, по 
их мало. О сновная м асса  послуш на тради ц и ям  и всей 
атмосф ере, которая  ее о к р у ж ает  с детства. Поэтому ан 
тикоммунистические предубеж ден и я  еще сильны среди 
револю ционно-дем ократического  оф ицерства  Египта  и 
Сирии. И  наконец, к этому следует  добавить  классиче
скую м ел ко б у р ж у азн у ю  боязнь коммунистов как  врагов 
частной собственности. Все это, вместе  взятое, с учетом 
того влияния  и силы, какие имели коммунисты в И р а к е  
после революции (чем они и на-пугали военную вер х у ш 
ку) ,  позволяет  понять корни антикоммунистической, а 
следовательно, и антидем ократической  позиции и р а к 
ской военной бюрократии.

С ледует  с к азать  и о специфике И р а к а .  Великое зл о  
этой страны  — разнородность, парти куляри зм , конфес- 
сионализм , п реобладан и е  групповых интересов. Ж и те л ь  
И р а к а  смотрит на себя преж де  всего к а к  н а  а р а б а  или 
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курда, а потом у ж е  к а к  на и р акца . А р а б  смотрит на себя 
п р еж де  всего к а к  на суннита или ш иита. П р а в ы е  бааси- 
сты видели главны х врагов в коммунистах , полагая , 
что те никогда не простят им резни 1963 г. К аум исты  
бы ли против и тех, и других, а т а к ж е  против п р ави 
тельства .

Н акон ец , больш ое значение имеет общий культурны й 
уровень, связанны й с уровнем социального и эконом иче
ского развития . В И р а к е  он ниже, чем в Египте и Сирии. 
С ила  и страстность иракского  национального  х а р а к т е р а  
не у равн овеш и ваю тся  терпимостью, гум анизм ом , ш и р о 
той в згл я д а  на вещи. Т ради ции кровной мести, поднятые 
в XX веке до уровня политической борьбы, приобрели 
хар ак тер  традиц ий  групповой мести и тем са м ы м  о гр о м 
ный, трагический м асш таб . Единство прогрессивных сил 
в И р а к е  до последних лет  было край н е  затруднено.

Н а  этом фоне становится  пон ятны м , почему каста  
высших арм ейских  офицеров сумела у д ер ж а ть с я  у в л а 
сти и п ревр ати л ась  в господствую щ ую  прослойку — воен
но-бю рократическую  б урж уазию . Н е  имея определенной 
социальной ориентации и п рограм м ы , способная иногда 
на довольн о  круты е повороты, о б л а д а ю щ а я  некоторой 
ш иротой м ан евра ,  эта  прослойка  смогла прави ть  И р ако м  
лиш ь временно.

В с тр ан ах  Тропической Африки, где к власти  приш ла 
арм ия , судьбы военных реж и м ов  слож и ли сь  по-разному. 
О стан овим ся  н а  эволю ции .некоторых из них.

В Того п ервон ачально  казал о сь ,  что военные взяли  
власть  лиш ь на время. В первом кабин ете  Э йадем ы  по
мимо него самого  бы ло трое  военных и семь г р а ж д а н 
ски х  лиц. В я н в ар е  1969 г. Э й ад ем а  заяви л ,  что арм и я  
доби лась  внутреннего м ира  и экономической стаб и льн о
сти п поэтому п р ед п олагается  возвращ ен и е  к  н о р м а л ь 
ной политической жизни. Б ы л а  создан а  партия  «О бъеди 
нение тоголезского  народа»  (Р П Т ) ,  в руководстве  кото
рой о к а за л о с ь  нем ало гр а ж д а н с к и х  политических 
деятелей. Н а  плен ум е  Ц ен тр ал ьн о го  комитета  Р П Т , 
состоявш ем ся  в августе 1971 г. в Л а м а - К а р а  по ин ици а
тиве этих политиков, м ечтавш их вернуть арм ию  в к а з а р 
мы, был лозунг  «конституционализации реж и м а»  и ве
л ась  подготовка к восстановлению гр аж д ан ск о го  п р а в 
ления. О дн ако  политики просчитались. Они не учли, что 
оф ицеры  вовсе не собираю тся р асстав аться  с властью  и
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что сам Э й ад ем а  отнюдь не ж а ж д е т  стать рядовы м , 
пусть д а ж е  вы сокопоставленны м, офицером.

Б о р ьб а  п р о д о л ж а л а с ь  недолго и зако н ч и лась  полной 
и легкой победой военных. Э й ад ем а  провел  ее весьма 
искусно: с р азу  после пленума, 23 сентября  1971 г., он 
подтвердил нам ерение восстановить гр аж д ан ск и й  р еж и м  
и сообщил, что не соби рается  вы ставл ять  свою к а н д и д а 
туру в президенты. П о д н я л ас ь  волна протестов, м н ож е
ство писем было нап равлен о  Э йадем е с просьбой отм е
нить это решение. Судя по всему, арм и я  о к а з а л а  серьез
ный н а ж и м  на государственны х служ ащ их , п о б у ж д а я  их 
вы ступать против партийного руководства, в котором 
больш инство  составляли  гр а ж д а н с к и е  политики. И спу
стя пять  дней Э й ад ем а  заяви л ,  что оя «вместе с армией 
подчиняется  воле н а р о д а » 61.

В ноябре того ж е  года  состоялся съезд  партии Р П Т  в 
П ал и м е .  К открытию съ езда  о б стан о в к а  изм ен илась , 
«дух Л а м а - К а р а »  вы ветрился. Е динственная  газета  «То
го-пресс» писала : «Н еобходим ость п ри дать  р еж и м у  
классический современный конституционный хар актер  
стала  излишней. П о мнению делегатов  съезда , бесси ль
ный и медлительны й п ар л ам ен тар и зм  не д о лж ен  иметь 
места в Т о г о » 62. Э й ад ем а ,  вы ступ ая  на съезде, т а к  ото
зв ал ся  о своем первон ач альном  реш ении восстановить 
парлам ентский  реж и м : «Это решение не получило н а р о д 
ного одобрения... тоголезцы  возм утились  при одной м ы с
ли о возвращ ен и и  п о л и ти к о в » 63. С ъезд  реком ендовал  
произвести Э йадему  из бригадн ы х генералов  в ди ви зи 
онные и и зб р ал  его п редседателем  партии. Б ы л  создан 
Н ац и он альн ы й  совет —  высш ий орган  партии  в .проме
ж у тках  м еж д у  съездам и . В совете определенное число 
мест оф ициально было отведено высш им оф ицерам , к о 
торые таким  о б разом  и н сти туц ионализи ровали  свое по
стоянное влияние в партии.

Н а  р еф ерен дум е 9 я н в а р я  1972 г. генерал  Э й адем а ,  
вы стави вш и й на одобрение н ар о д а  эту новую  од н о п ар 
тийную военную систему, получил  99,87% голосов. Тем 
сам ы м  новый р еж и м  был окончательно утверж ден . Его 
ф орм альн ой  основой яв л яется  п артия  Р П Т , п р ед став 
л я ю щ а я  собой массовую  организацию . П о д ан ны м , отно
сящ и м ся  к н ач алу  1972 г., в партии  состоит 86,55% всего 
взрослого  населения  Того.

Особенностью верхуш ки тоголезской арм ии явл яется
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то, что в пей п р ео б л адаю т  выходцы с более отсталого  се
вер а  страны, не имею щие специального военного о б р аз о 
вания, а вы двинувш иеся из н и ж ни х  чинов ф ранцузской  
армии: их пять  человек из восьми. О стальны е — вы ход
цы с юга, учившиеся во ф ранцузских  военных учебных 
заведениях.

П о л и ти ч еская  стабильность, экономические успехи и 
неоспоримый авторитет  генерала  Э й ад ем а  даю т  иност
ранным  н аб л ю д ател ям  основание считать военный р е 
ж и м  Того одним из наи более  прочных в Африке.

В Верхней Вольте генерал  Л а м и з а н а  т а к  ж е  твердо  
д ер ж и т  власть  в своих руках , но здесь военный р еж и м  
имеет иной х арактер .  В 1970 г. были проведены  всеобщ ие 
выборы и назначен  гр аж д ан ск и й  премьер-министр Уэд- 
раого. Нет единой правящ ей  партии, существует много- 
п артий ная  система. Н а  реф ерен дум е в  июне 1970 г. была 
одобрена конституция, п р ед у см атр и ваю щ ая , что пост 
президента  д олж ен  зан и м ать  высший по званию  офицер 
армии, треть членов кабин ета  министров н азн ачается  из 
числа военных. Т аким  образом, к а к  и в Того, арм ия  л е г а 
л и зо в ал а  свою гегемонию в политической жизни, но р а з 
ница в том, что в Верхней Вольте конституция преду
см атри вает , что нынешний период переходный и в 1975 г. 
будет восстановлена г р а ж д а н с к а я  власть. П о мнению 
иностранных наблю дателей , военный реж и м  пользуется  
авторитетом  в стране, т а к  как  он энергично борется за  
решение экономических проблем: В ерхняя  В ольта  по 
производству  национального  продукта  на душ у н асел е 
ния зан и м ает  предпоследнее, 135-е место в мире, н и ж е  
стоит лиш ь М ал ави .  «В ерхняя  Вольта: вы ж ить, ничего 
не имея» — так  была о за гл а в л е н а  статья  в ам ерикан ском  
ж у р н а л е  «А ф рика р и п о р т» 64.

В Д а г о м е е  военный р еж и м  ген ер ал а  Оогло был сверг
нут в д ек аб р е  1967 г. в результате  военного переворота  
(четвертого за короткое время сущ ествования  республи
ки),  и к власти  пришел А льфонс Алле, н ач аль н и к  гене
рального  ш таб а ,  назначенны й на эту  долж ность  после 
устан овлен ия  власти  Согло. К ризис прави тельства  Согло 
н ар а с та л  с осени 1966 г., когд а  Согло ввел «налог н ац и о
нальной солидарности», что озн ач ал о  фактически со кр а 
щ ение заработн ой  п латы  на 25% . З а б а ст о в а л и  государст
венные служ ащ и е , за ними — учителя. И ны м и словами, 
ситуация повторилась: те ж е  проблемы, то ж е  противоре- 
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чие м еж д у  нехваткой средств и н еж елан ием  социальных 
слоев, которые «что-то зн ачат»  в политике (в основном 
с л у ж а щ и х ) ,  мириться  с м атери альн ы м и  лиш ениям и во 
имя экономии средств.

Кризис был кое-как  урегулирован , но он продем онст
р и ровал  неспособность Согло реш ить проблемы, на кото
рых слом ал  себе шею М агу. Это усилило оппозицию м о 
лоды х офицеров, которые еще в н ач але  1967 г. создали 
Военный комитет бдительности, зам енивш ий К омитет н а 
ционального  обновления, о бразован ны й Согло вскоре 
после прихода к власти. По-видимому, новый комитет 
вы ш ел из-под контроля  молодых офицеров, поскольку 
одним из их первых ш агов  после того, как  17 д ек а б р я  
1967 г. два  подразделени я , насчиты вавш ие 60 человек, 
соверш или переворот и свергли Согло, был роспуск В о 
енного комитета  бдительности.

В своей п р оклам ац ии  молодые офицеры, захвати вш и е  
власть, заявили : «Мы, м олодые офицеры дагом ейской  
армии, -сознавая, что ответственность л еж и т  на всей а р 
мии в целом, понимая, что наш и руководители о б м а н ы 
вают народ...» — и т. д. Они кри ти ковали  «слабость и н е 
состоятельность», проявленны е бывшим лидером , у твер 
ж д ал и , что «все новые ж ер твы  требовались  от народа ,  
п о к уп ательн ая  способность которого резко  сократилась , 
что привело  к застою  в д ел ах ,  к запустению  в м а г а з и 
нах и на рынках... К рестьян ские  массы, от которых п о 
стоянно требовали  все больш их усилий, истощ али себя 
трудом, не улучш авш и м  их полож ения...»  В п р о к л а м а 
ции резкой критике были подвергнуты некоторы е члены 
военного правительства, «опьяневш ие от власти , з а б ы в 
шие военное достоинство». Затем  по ради о  выступил но
вый президент Алле, заявивш ий, что ар м и я  —  это «един
ственная  о р ган и зо ван н ая  сила в стране, где политиче
ские партии были лиш ь организац иям и  для  выборов... 
Вновь мы были вы нуж дены  вм еш аться , чтобы не допу
стить перерастан и я  недавних забастовок , вы званны х бе
зответственностью  властей, в беспорядки, могущие ском 
пром етировать  и д а ж е  уничтож ить престиж  дагом ейской  
армии...»®5.

Т аким  образом , военный реж им  Согло не устранил 
ни одного из тех зол, против которых офицеры выступи
ли в 1965 г. К а к  видно из заявлен и й  лидеров  нового во
енного р еж и м а , о стал ась  и коррупция, хотя Согло ш и ро
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ко п р о в о згл аш ал  борьбу с. ней и ст ар а л с я  « созд ать  
новую атм осф еру» в обществе, вы д ви гая  лозунги « За  
в озвращ ен и е  на зем лю » и «М инистров — на поля».

Н е уд ал о сь  покончить с коррупцией и втором у воен
ном у  реж иму. Р асп усти в  К омитет безопасности, новые 
власти создали  Револю ционны й военный комитет во 
гл аве  с кап итаном  Ашеме, который совместно с ком ен
дан том  К уандете  соверш ил переворот  17 дек абря .  Н о  
прош ло лиш ь несколько месяцев, и кап итан  А ш ем е  п ред 
стал  перед  чрезвы чайн ы м  трибуналом  п о  обвинению в 
хищении 68 млн. ф . 66. В м а р те  1968 г. п рави тельство  при
няло 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 
лось, что за  хищ ение средств  в объем е до 100 тыс. аф р . ф_ 
п ол агается  выговор, более I млн. — увольнение с д о л ж 
ности и т. п.

Тем временем  конституционный комитет  подготовил 
проект конституции, одобренной з а т е м  (в м арте  1968 г.) 
путем реф ерен дум а . О дн ако  на вы борах  в м ае  1968 г. ни 
один из пяти  к ан ди датов  в президенты не получил б оль
ш инства голосов, и тогда военные власти  анн ули ровали  
результаты  выборов и назн ачи ли  президентом Э м и ля  
Зийсу, бывшего министра иностранны х дел. Ф ор м ал ьн о  
военный р е ж и м  сдал  д ел а  гр а ж д а н с к о м у  правительству , 
но арм ия  о сталась  верховным арбитром .

П рези ден ту  Зинсу и кон троли ровавш и м  его военным 
не удалось  добиться  стабильности, и через д в а  года 
стрелка  политического ц и ф ер б л ата  Д агом еи , о б еж а в  
полный круг, вернулась  к  исходному пункту. « Б о л ь ш ая  
трой ка»  вновь вернулась  на  сцену: традиц ионн ы е л и д е 
ры — Апити, М ага  и А хом адегбе  — опять встали  у руля.. 
Н а  этот р аз  они прави ли  не по очереди и не в к ом б и н а
ции «двое против одного», к а к  раньш е, а все вместе. Уни
к а л ь н ая  система тр иум вирата , устан овлен ная  в а п р е л е
1970 г., п р ед у см атр и в ал а ,  что 2,5 .млн. н асел ен и я  страны 
будут у п р а в л я ть  три равн оп равн ы х  президента, к аж ды й  
из которы х на п ротяж ени и  двух лет  д о лж ен  был испол
нять роль  главы  правительства.

П ервы м  был М ага ,  который п р о д е р ж а л с я  два  года, 
но следую щ ему, А хомадегбе, не повезло. А рм ия вновь, и 
на этот раз ,  видимо, навсегда, см ахнула  «троих королей» 
с ш ахм атной  доски дагом ейской  политики. 26 октября  
1972 г. м айор  М атье  К ереку  соверш ил переворот  и  обра- 
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зо-вал из молоды х оф ицеров  военно-револю ционное п р а 
вительство. О босн овы вая  причины переворота , К ереку  
заяви л ,  что три свергнутых президента получили в ласть  
«из рук военной директории , ко то р ая  довери ла  им ее в 
над еж д е ,  что они сумеют реш и ть  стоящ ие перед  страной 
проблемы. К огда их неспособность к этом у стала  очевид
ной, армия- ли ш и ла  их довери я  и распустила  п рези дент
ский с о в е т » 67.

П одобно  Э йадеме, но в отличие от Л а м и за н ы  К ереку  
заяви л ,  что не нам ерен  уступать  власть  кому бы то ни 
б ы л о 68. О'Н не стал  восстан авли вать  преж н и е  политиче
ские партии, распущ енны е ещ е при Согло, а заявил : 
« Н а ш а  цель —  создать  подлинно н ац иональную  и н ар о д 
ную партию . А пока что н а р я д у  с военно-револю цион
ным прави тельством , которое стало  одновременно з а к о 
н одательн ы м  и исполнительным органом , мы создали  
Военный совет революции. О н состоит исклю чительно из 
военных» 69.

Н овое  правительство  объяви ло , что пересмотрит 
структуру  адм инистративного  а п п ар а т а  с целью  ли кви 
дац ии  регион али зм а ,  у д ал и т  из арм и и  группы старш их 
оф ицеров , которые были связан ы  с неоколониалистскими 
кругам и, учредит национальную  комиссию по вы работке  
перспективной програм м ы  разви ти я  страны  и привлечет 
к  ее работе  представи телей  профсою зов и м о л о д е ж и 70.

К орреспондент «П равды » , оценивая реж и м , у стан о в 
ленный после пятого за  годы независимости военного 
переворота  в Д аго м ее ,  писал: «Сейчас у власти  стоит 
п равительство , ду м аю щ ее  об интересах всего н ар о д а  в 
целом » 71.

Р е ж и м  К ереку  п роявляет  левы е тенденции, с б л и ж а е т 
с я  с Гвинеей. П осле  поездки  в Гвинею К ереку  говорил: 
«То, что я  там  увидел, было до такой степени поучитель
ным, что если бы сегодня проводился  реф ерендум , а н а 
логичны й тому, который проводился  28 сентября  1958 г., 
то  я без колебаний проголосовал  бы т а к  же, к а к  народ  
Гвинеи... Т ам  происходит подлинная  револю ция, которой 
я восхищаюсь... Мы сумеем восп ользоваться  гвинейским 
п р и м е р о м » 72.

В М али  после пер ево р о та  1968 г. военные прочно 
у д е р ж и в а ю т  власть . П р а в д а ,  в  Военном комитете  н ац и о 
н а л ьн о го  освобож дения  прои зош ли  серьезные перемены: 
зам ести тел ь  председателя  и премьер-министр й о р о  Д и а 
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ките, бывший нач альн и к  офицерской школы, был в
1971 г. вы веден из состава  комитета, обвинен в заговоре  
и приговорен к пож изненны м  като р ж н ы м  работам . 
В 1973 г. было объявлено, что он умер от болезни серд 
ца. С ейчас в состав комитета  входят  полковник М уса 
Т р ао р е  и десять  капитанов. Все шесть губернаторов  ок
ругов- т а к ж е  капитаны.

Б ольш инство  иностранны х об озревателей  считают, 
что основные н ап р авл ен и я  политики М одибо  К ейта сох
рани ли сь , но больший упор сделан  на п орядок  и дисцип
лину. А рм ия об ъ яви л а ,  что новый строй опирается  на 
труд, дисциплину и справедливость , а свобода не о зн а 
чает анархии. О бъявлено , что, как  только созреют не
обходимы е условия, в л асть  будет п еред ан а  гр аж д ан ски м  
л ицам . В интервью  с польским ж у р н али сто м  Т. Пасер- 
биньским третий человек  в п р авящ ей  группе, кап итан  
Ю суф Траоре , т а к  о х а р а к те р и зо в а л  п р ограм м у  Военного 
ком и тета : «Н езависим ое  развитие  эконом ики и неприсое
динение». В ответ на вопрос об идеологии р еж и м а  кали- 
тан  с к а за л :  «Одни считаю т н а с  левы ми, другие 
правыми. М ы ж е  д ел аем  свое дело. М ы хотим сотруд
ничать с каж д ы м , кто пом ож ет нам  достичь указан ны х  
ц е л е й » 73.

В Гане при ш едш и й н а  смену Н кр у м е  .военно-полицей
ский реж и м  не и м ел  определенной програм м ы , что было 
неизбеж но д л я  офицеров, преследовавш их своим вы ступ
лением п р еж де  всего разруш ен и е  старого, а не создание 
-нового. П оскольку  эта  группа ориен ти ровалась  на бур
ж у а зн ы е  круги, правительство  А вкры  при зн ало  п р и м ат  
частного сектора, считая  его главны м  ф актором  р а з в и 
тия.

У м еньш ился  удельный вес государственного сектора. 
Х ар актер н ы е  черты д ен ац и он али зац и и  были таковы: 
п р о д а ж а  государственны х предприятий только местному 
капиталу ; иностранный к ап и тал  участвует  лиш ь на д о л е 
вых н ач алах ;  проданны м и о к азали сь  большей частью  
именно те предприятия , которые были рентабельны м и и 
могли приносить прибыль государству; стоимость госу
дарственны х предприятий , п о д л еж ащ и х  продаж е , бы ла 
чрезвычайно зан и ж ен а .

П роводи лась  ж е с тка я  деф л яц и о н н ая  политика. З а р а 
ботная п л ата  была зам о р о ж ен а .  О д н ако  цены п р о д о л ж а 
ли расти. С ерьезнейшей проблем ой д л я  нового р е ж и м а  
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с т ал а  катастроф ически  р а с ту щ а я  б езработица . П о л о ж е 
ние платеж ного  б ал а н са  не улучш илось.

Военное прави тельство  в о зл агал о  надеж ды  па по
мощ ь м еж дународного  к ап и тала ,  который вновь стал 
п р о явл ять  интерес к  Гане. М еж дун ародн ы й  валю тны й 
ф онд  предостави л  Гане в 1966 г. кредит на 53 млн. 
д о л л .74. О дн ако  н ад еж д ы  на приток частного иностран
ного к ап и тал а  в целом не оправдались . И ностранны й 
кап итал  ограничился лиш ь участием  в нескольких госу
д арственн ы х предприятиях . М естный к ап и тал  не имел 
средств д л я  приобретения крупных предприятий. Убы
точные предприятия  остались  в собственности государст
ва, зн ач и тел ьн ая  часть  их простаивала .

Во внешней политике проводилась  линия « п р о зап ад 
ного неприсоединения». Военный реж и м  открыто ориен
ти ровался  на сотрудничество с главны м и кап и тали сти че
скими д ер ж а в а м и .

В области  внутренней политики упор д ел а л с я  на 
беспощ адное  подавление любой возм ож ности  оппозиции. 
Б ы л и  изданы  декреты  о борьбе с «подрывной деятельн о
стью», п редусм атриваю щ и е, в частности, право  военных 
три бун алов  судить гр а ж д а н с к и х  лиц и выносить приго
воры вплоть до р асстрела  (м иним альное  н а к азан и е  д ля  
лиц, признанны х виновными в «подрывной д ея тел ь н о 
сти», — 25 лет  като р ж н ы х  работ) 75.

П рави тельство  объявило, что в 1969 г. оно н а м е р е в а 
ется восстановить г р аж д ан ско е  правление, однако не 
было ни каки х  при знаков  действительной эволюции ре
ж и м а  в сторону дем ократии . Все прогрессивные эл ем ен 
ты подвергались  преследован иям  па том основании, что 
они были сторонниками преж него  р еж и м а . Л иш ены  
были своих долж ностей  д а ж е  несколько сот вож дей  пле
мен, назначенны х при Н крум е. П о крупнейш ие вожди, 
такие, к а к  Асантехене, остались на своих местах.

Отсутствие идей, ди н ам и зм а ,  смелости и ц елеустрем 
ленности; очевидный д л я  всех отказ  от попыток вывести 
стран у  на путь сам остоятельного  разви ти я ,  склонность к 
кап итуляц ии перед неоколониализм ом ; неспособность 
решить тяж ел ы е  экономические проблемы, в частности 
предотвратить  рост безработицы , усиливали  н еп опуляр
ность военного реж и м а . П ер вон ач альн ы й  эн тузи азм  с ко
торым многие восприняли переворот, пи сала «Ганейэн 
тайм е» , рассеялся : «Лю ди, которые приветствовали  воен-
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но-политическую ось в н ач але  1966 г. и соревновались в 
х вале  и панегириках...  каж у тся  теперь разочарован н ы м и  
реж и м ом , х отят  его б езотлагательного  у х о д а » 76.

О граниченность, узость в зглядов  военных руководи
телей стан ови лась  все более очевидной. И х я в н ая  неспо
собность решить п роблем ы  Ганы на кап италистическом  
пути породила настроения в пользу некапиталистических 
методов преодоления  отсталости и строительства  нового 
общ ества. М ногие с тоской стали  вспом ин ать  врем ена 
К вам е  Н к рум ы , ж д а т ь  его возвращ ен ия .

2 ап р ел я  1969 г., за  пять месяцев до объявлени я  все
общ их выборов, генерал  А нкра  уш ел с поста п редседате
л я  Н аци он альн ого  совета освобож ден ия  Ганы. П ричиной 
сенсационной отставки «сильного человека», ли дера  в о 
енной хунты, было самое б ан альн ое  взяточничество. Д е я 
тель, провозгласивш ий одним из главны х мотивов пере
ворота 1966 г. «борьбу с коррупцией», был уличен в том, 
что б р ал  деньги от иностранны х компаний. Т аким  о б р а 
зом, к  концу сущ ествования  (сентябрь  1969 г.) первы й 
военный р еж и м  в Гане приш ел  с сильно подмоченной 
репутацией.

Г р аж д ан ск и й  р еж и м  в озглави л  доктор  Кофи Бусиа, 
сторонник капиталистического  развития , п р и нци пиаль
ный противник Н крум ы . З а  д в а  года этот реж им  потер
пел полный кр ах  во всех сф ерах  — экономической, 
социальной и политической. У ровень ж изни снизился, 
безработи ц а  и н ехватка  продовольствия достигли угро
ж а ю щ и х  разм еров . Н а д е ж д ы  на иностранную  помощ ь не 
оправдались . В 1971 г, вся помощ ь извне р ав н ял ась  
вы плаченном у Ганой внеш нему долгу. Ц ены  на к а к а о  на 
мировом ры нке  п р о д о л ж ал и  падать . Во врем я сбора у р о 
ж а я  1971 г. скупщ ики не смогли оп латить  ф ерм ерам  
собранную  продукцию  из-за  того, что ц ен тр ал ьн ая  з а к у 
почная о р ган и зац и я  в соответствии с новыми порядкам и  
м огла  п ред оставлять  скупщ икам  деньги  д л я  уплаты  
ф ер м ер ам  только  после ф актического  поступления бо
бов на склады , а ф ермеры  привыкли получать  аван с  в 
н ач але  периода сбора у р о ж а я ,  который длится  от октября  
до м арта . Р езу л ьтато м  был рост контрабандной  продаж и 
какао-бобов  и резкое  недовольство фермеров.

П рави тельство  Б уси а  провело  драконовскую  д е в а л ь 
вацию  седи —  гайской валю ты, и цены на товары  первой 
необходимости вы росли вдвое, а то и втрое. Д е в а л ь в а -  
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ция я ви лась  самой непопулярной мерой Б у си а  и ускори
л а  его падение.

П рави тельство  все врем я вело борьбу с проф сою зам и , 
вм еш и валось  в проф сою зны е д ел а  и в конце концов р а 
зогнало  Конгресс профсою зов Ганы. В озм ущ ение р а б о 
чего класса  вы звал и  м ассовы е увольнения докеров, по
требовавш и х  улучш ения условий труда . Н а  съезде союза 
студентов в апреле  1971 г. бы ла  проявлена  п олн ая  оппо
зиция правительству.

Английский еж ен едельн и к  «О бсервер» писал, что п р а 
вительство  Б уси а  «было робким, болезненно р е а ги р о в а 
ло на критику, вы сокомерно и грубо относилось к сво
им критикам , голос которы х звуч ал  все лромче по мере 
ухудш ения экономического п олож ен ия  страны. У п р а в и 
тельства  возник кон ф ли кт  с независим о настроенными 
судебны ми властям и. Оно ж естоко  кон троли ровало  пе
чать... Оно грубо зап рети ло  проведение конгресса п р о ф 
сою зов  и — что было д л я  него сам ы м  роковы м  —  н а 
строило против  себя вер х у ш к у  армейского  р уководства .

В то вр ем я  к а к  ни одна из други х  недовольных групп 
не о б л а д а л а  возм ож ностью  противостоять правительст- 
ву, а р м и я  смогла это сделать , и, поскольку  н а р о д  не под
д е р ж и в а л  правительство  Буси а, она без особого тр у да  
его с в е р г л а » 77.

А рм ия  по экономическим мотивам  тож е бы ла недо
вольна  р еж и м ом  Буси а. В 1971 г. прави тельство  у р езал о  
расходы  на оборону на 10%. Д е в а л ь в а ц и я  седи больно 
у д ар и л а  по офицерам .

Б о ясь  переворота, прави тельство  н ачало  п ерем ещ ать  
офицеров. В частности, ком ан довани е  1-й пехотной 
бригадой  было поручено подполковнику Ачампонгу. П о  
иронии судьбы он и о к а за л с я  главой  заговора  (вспомним 
И р а к  1958 г., К а с е м а  и А р еф а) .

13 я н в а р я  1972 г. 1-я п ехотн ая  бри гада  это п р и к а з у  
А чам понга  за н я л а  стратегические пункты  в столице. 
О пять, к а к  бы в насм еш ку, их ох р ан ял  5-й б атальон , к о 
торы м  ранее  ко м ан до вал  Ачампонг. П ереворот  был бес
кровны м.

А чам понг родился  в 1931 г, в К ум аси  и происходит из 
племени ашаити. Он был учителем, а в 27 лет  вступил в 
р я д ы  арм ии и был послан  на учебу в Англию, В 1962—
1963 гг. служ ил  в части, посланной в Конго в составе 
войок О О Н . В период п равлени я  Н аци онального  совета
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освобож ден ия  А чампонг за н и м ал  пост ком и ссара  в од
ной из областей, при Б уси а  был б атальонн ы м  ко м ан ди 
ром. Его продвиж ение было медленным, т а к  как  он не 
был связан  с военной кликой, свергшей К в ам е  Н крум у. 
Его  сообщ ники по перевороту 1972 г. бы ли майоры, слу
ж и вш и е  ранее  под его ком андованием . Все они были 
■строевыми, а не ш табны м и оф и ц ерам и  и никогда не з а 
ним ались п о л и ти к о й 78.

Руководящ и м  органом  стал Совет национального  с п а 
сения, п редседатель  которого А чампонг стал  т а к ж е  п р е д 
седателем  И сполнительного  совета, который осущ ествлял  
государственную  власть. Посты президента и премьер- 
м инистра бы ли упразднены , политические партии р асп у 
щены. В Совет национального  спасения наряду  с моло
ды м и  оф ицерам и, соверш ивш ими переворот, вошли и не
которы е старш ие офицеры. П ер в о н ач альн о  в совет вошли
12 офицеров, из них 7 стали т а к ж е  членам и исполнитель
ного совета, т а к ж е  состоящ его из 12 ч е л о в е к 79. В послед
ствии число членов Совета национального  спасения было 
со кращ ен о  до  9.

П одполковни к  А ф ри ф а, один из главны х инициаторов 
сверж ен и я  Н крумы , поп ы тался  присоединиться к Ачам- 
понпу, объявив  себя его другом  и сторонником, но через 
два  дня после прихода Ача1Мпоига к власти  был аресто 
ван  по обвинению в заговоре  против п о с л е д н е го 80.

К ак  п и сала  ф р ан ц у зск ая  газета  «Монд», «арм и я  осу
щ ествляет  непосредственный контроль над  страной... Все 
члены Совета национального  спасения, за  исклю чением 
министра юстиции М ура , — офицеры. Д есять  ко м и сса
ров, в о згл авляю щ и х  десять  адм и нистрати вны х районов 
страны, —  полковники или м а й о р ы » 81.

К ак  о б ъ ясн ял  сам А чампонг причины переворота?
«Р авн одуш н о  смотреть, к а к  стран а  переходила от 

кризиса  к  кризису, от катастр о ф ы  к катастроф е ,  было бы 
изменой народу. Вооруж енны е силы Ганы  13 я н в а р я  пе
реш ли  к действию, чтобы р аз  и навсегда  полож ить  конец 
притворству  и лицем ерию , которые стали  господствовать  
в наш ем обществе, и д ать  народу  возм ож н ость  начать  
все  сн ач ала  и построить осмысленную  ж и зн ь  на р е а л и 
стической основе, на принципе экономической и соц и аль
ной дем ократии, подлинного р авн оп рави я ,  полной з а н я 
тости и м акси м альн ого  участия всего н ар о д а  в использо
вании естественных ресурсов нашей земли».
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«13 января , — говорил Ачампонг, — мы совершили 
не просто государственный переворот, не просто за м е н и 
ли одни личности другими, а поступили так, чтобы осу
щ ествить в наш ей стране настоящ ую  прогрессивную  н а 
циональную  революцию... С тран а  вступила на подлинно 
революционный путь. Н а ш а  цель — п рео б р азо вать  с а 
мые основы наш его общества...»

И зб е га я  слов «кап итали зм »  и «социализм», А чампонг 
тем не менее заяви л ,  что «так н а з ы в а е м а я  система сво
бодного п редприн им ательства  д о л ж н а  быть вы брош ена  
на свалку  истории и что на смену ей придет „ эф ф ек ти в 
ное п л а н и р о в а н и е " » 82.

А чам понг зак л ей м и л  «новый класс  непомерно б о га 
тых политических проходимцев, в руках  которых сосре
доточилась  непропорционально больш ая  д о ля  н ац и о 
нального  богатства. Они куп али сь  в ф антастическом  
богатстве, в то время как  простые лю ди, рабочие и 
крестьяне, труд  которых приводит в движ ени е  колеса 
экономики, н у ж дал и сь  в самом необходимом. Совет н а 
ционального  спасения нам ерен  п олож ить  всему этому 
конец».

Спустя полтора года после прихода к власти  нового 
военного р е ж и м а  в Гане корреспондент «Монд» писал о 
недовольстве  ганских кап итали стов  этим реж имом : « Д е 
л а  крупных компаний, имею щ их м нож ество  ф и ли алов  и 
р асп о л агаю щ и х  иностранными кап и талам и , находятся  в 
состоянии застоя. П ридирки  со стороны ад м и н и страти в 
ных органов к их п редстави телям , неверие в будущее, 
которое п о б у ж д ает  их не пополнять запасы , строгий 
контроль за  внешней торговлей — все это торм озит  эко
номическое развитие»  83.

С овет национального  спасен и я  передал  в руки госу
д ар ств а  55%  собственности всех горнорудны х концернов, 
дей ствовавш их в стране под иностранной вывеской. И н о 
странны е ком пании преобразую тся  в нац иональны е. Р е 
ш ено п о л агать ся  на собственные ресурсы, а не на иност
ранные займ ы , которые, к ак  отметил Ачампонг, «в б оль
ш инстве случаев т а к  и не поступали в с т р а н у » 84. Он 
подчеркнул, что отныне правительственны е расходы  бу
дут  покры ваться  целиком из внутренних ресурсов.

Н ац и о н ал ь н ая  в ал ю та  бы ла ревал ьви р о ван а ,  что в ы 
звало  всеобщ ее  одобрение населения. З о л о товалю тн ы е  
резервы  увеличились за  один год с 31 млн. до 116 млн. се
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ди. Торговы й балан с, ран ее  сводившийся с дефицитом, 
бы л  сведен с п олож ительн ы м  с а л ь д о 85. В осстановлена 
в ы п л ата  дотаци и  на ремонт ж и л ь я  ,и сниж ена квар ти р н ая  
■плата тем, кто ж и вет  в государственны х домах. О тм ен е
ны поборы н а  «нуж ды  нац и он альн ого  разви ти я»  (при Б у 
си а  этот налог  составлял  5% зар або тн о й  п л аты ) .  Все 
свидетельствует  о том, что новый р еж и м  всерьез о з а б о 
чен проблем ой повы ш ения уровня ж и зни . «Частью  н о в о 
го курса, —  писал корреспондент „П равды *1, — стало 
расш и рение  собственной продовольственной базы . У ста 
новлен  гарантийны й минимум закупочны х цен на  какао , 
рис, хлопок, сахарны й тростник и другую  продукцию, 
причем поставки эти оп л ач и ваю тся  крестьянам  нем едлен
но. Р езу л ьтаты  этого курса  налицо . С тран а ,  доведенн ая  
п р еж н и м  реж и м ом  до грани  б ан кротства , (накопила те
перь значительны е валю тн ы е  резервы. В озросло  прои з
водство  как ао ,  золота, древеси ны —  главны х экспортных 
товаров  Ганы. В результате  ожесточенной схватки  с ино
стран ны м и м оноп оли ями государство  обеспечило себе 
55%  участия в компаниях, д о бы в аю щ и х  золото и ал м азы , 
а т а к ж е  в леоной промыш ленности. Заси л ью  и н остран 
ного к ап и тал а  нанесен серьезный у д а р » 86.

В Республике Заир [бывшее Конго (К и н ш а с а ) ]  воен
ный р еж и м  ген ер ал а  М обуту  претерпел  зам етн ую  э в о л ю 
цию. Его гл авн ы е  достиж ения  — н а ц и о н ал ьн ая  к о н со ли 
д ац и я ,  эконом ическая  стабильн ость , л и к в и д ац и я  п р е ж 
ней зависимости  от заграниц ы , восстан овлен ие  н ац и о 
н ального  достоинства, наведение п о р яд к а  в адм и н и 
страции.

П рави тельство  М обуту  сократило  наполовину оклад ы  
членам  п а р л а м е н т а  и прови нци альн ы х прави тельств . З а 
пр ещ ается  покупка и  аренда  за  иностранную  валю ту . 
И ностранцы , ж е л а ю щ и е  учредить п редприятия  в Конго, 
до лж н ы  о б л а д а ть  к ап и талом  не менее чем в 50 млн. кон
голезских ф., т. е. 333 тыс. долл .

Военный р еж и м  в Конго вернул городам  их а ф р и к а н 
ски е  н азван ия , провозгласил  Л у м у м б у  нац иональны м  г е 
роем, восстановил в п р а в а х  д еп утата  Гизенгу, заочно 
приговорил  к смертной к а зн и  Ч омбе. В осстан овлен ы  хо
рош ие отнош ения с другим и аф ри кан ск и м и  странам и, к о 
торы е  в период п равлен и я  Ч ом бе  подвергли Конго и з о 
ляции. А нтиим периалистическая  позиция М обуту на м е ж 
д у н ародн ой  арене вновь п о д н я л а  авторитет  государства
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во  внеш нем мире. Его см елая , п ри нци пиальная  пози
ция в споре с «Ю нион миньер», окончивш емся ком п ро
миссом, несомненно, со зд ал а  М обуту  популярность в н а 
роде.

В р езу л ьтате  .реорганизации кабин ета  и создан ия  н о 
вой партии  Н ародн ое  движ ени е  револю ции 10 из 18 мини
стерских постов за н я л и  вы пускники университета , а 
три — выпускники других высших учебных заведений.

Ц ен тр ал и зу ется  власть . С I ф е в р ал я  1968 г. л и к ви д и 
рован ы  автономия городских коммун (районов) и их с а 
мостоятельный ю ридический статус. О тныне бургомистры 
коммун не избираю тся , а н азн ач аю тся  министерством 
внутренних дел  по р еком ен д ац и и  п р авящ ей  партии, а в ы 
борны е органы  при бургом и страх  в  городах  зам ен яю тся  
н азн ач аем ы м  советом. В какой мере  М обуту  удастся  со
четать цен трали зац и ю  с м обилизацией  творческой а к т и в 
ности масс  — без чего невозм ож ен переход  от бесперспек
тивного военного р е ж и м а  к  прогрессивной д ем о к р ати ч е 
ской власти ,  отстаиваю щ ей  независим ость стран ы , — п о 
к а ж е т  будущее.

М обуту  п р о во згл аси л  доктрину  н ац и о н ал и зм а  и «под
линного заирского  пути развития» , «заирской сам о бы т
ности». Р еч ь  идет п р е ж д е  всего о «духовной д ек о л о н и за 
ции», об осознании «заирской индивидуальности». П е 
реим енован ы  н е  только  города  —  возвращ ен о  старинное 
н азван и е  сам ой страны, вместо европейских имен ж и т е 
лей  введены национальны е; с а м  президент у ж е  не  Ж о 
зеф  М обуту , а М обуту  Сесе Секо.

П р а в я щ и й  р еж и м  у ж е  нельзя  в полном смысле слова 
н азв ать  военным. А рм ия остается  главной опорой М о 
буту, его резервом  на случай ухудшения политической 
обстановки , но не генералы  п ри ним аю т реш ения в К и н 
шасе. П рези ден т  систематически усиливает  влияни е  Н а 
родного дви ж ен и я  револю ции — массовой политической 
организации, которая  не считается партией, а объедин е
нием н ац иональны х сил, д ви ж у щ ей  силой общественно- 
политической жизни. П олитбю ро Н Д Р  о б ъ явлен о  в ы с 
ш им органом  власти , перед  которым отчиты ваю тся п р е 
зидент, правительство , п ар л ам ен т .  Разум еется ,  полит
бю ро состоит из н ад еж н ы х  сторонников М обуту.

С ам  М обуту  говорил в одном из своих интервью: 
«В н асто я щ ее  врем я  в  А ф р и ке  тр и н ад ц ать  гл а в  госу
д арств  —  военные. Из них  я  в наи больш ей  степени отда- 
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ли лся  от армии, с тех пор как  стал  первым д о лж н о ст 
ным лицом  страны... Сегодня в  политических органах  
страны  нет ни одного военного. Н и  одного в Н а ц и о н а л ь 
ном исполнительном совете, ни одного среди государст
венных или окр у ж аю щ и х  к о м и с са р о в » 87.

С остоявш ийся  в м ае  1972 г. съезд  Н Р Д  в ы с к а з а л с я  за  
то, чтобы З а и р  перестал быть «кладовой  сырья» д л я  ино
странны х монополий, за  индустриализацию . П о ощ ряется  
приток иностранного к ап и тала ,  но во  всех новых к о м п а 
ниях присутствует национальны й капитал . П о ощ ряется  и 
местное частное предприним ательство , по при неп рем ен
ном государственном  контроле. К ласс  н ац иональны х  к а 
питалистов растет, но прави тельство  бдительно следит 
за  ними. Н едавн о  М обуту резко кри ти ковал  предприни
м ателей  за  то, что они «больш е колониалисты, чем в ч е 
р аш н ие колониалисты», имея в виду их политику в воп
росах  заработной  платы  и цен.

Н есомненны успехи в развитии  экономики. С оздан  
гидроэнергетический комплекс в И н га ,  будет построен 
больш ой металлургический  за в о д  в М алуку ,  реконструи
руются судоверфи, растет ,  л егкая  промыш ленность. 
В едется  борьба с коррупцией и полигамией. Н есом 
ненные достиж ения  реж и м а , его стабильность при зн аю т
ся всеми.

П од водя  итоги деятельности  военных реж и м ов  в 
Тропической А фрике, м ож но отметить следующее.

О ф ицеры  колониальной выучки, соверш авш ие перево
роты, были заин тересованы  не в  револю ционных преоб 
р азо ван и ях ,  а ,в сохранении сущ ествовавш ей  системы. 
В целом их м ировоззрение было идентично м и р о во ззр е
нию бурж уазн о-бю рократи чески х  политиков, воспи тан
ных в зап ад н ом  духе, но офицеров отли чает  недоверие к 
парлам ен тской  д ем ократи и  и стремление к больш ей с а 
м остоятельности страны, а т а к ж е  в больш инстве случаев 
(по крайней  мере на п ер вы х  порах) — гораздо  м еньш ая  
ко р р ум п ир ов а нно сть,

В некоторых стран ах  (Д агом ея ,  Г ан а)  военные р е ж и 
мы «первого поколения», опиравш иеся  на оф ицерство  
данного  типа, сошли со сцены и •— через переходный пе
риод гр аж д ан ск о го  правлени я  —  уступили место воен
ным р е ж и м а м  «второго поколения», руководим ы м  о ф и 
ц ерам и новой ф орм ации. Это оф ицеры  более молодые, 
менее связанны е как  наследием  воспитания в ар м и ях  
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бывших метрополий, так  и близостью  к оставш ейся  в н а 
следство от колон изаторов  элите. И х  отличает  от «пер
вого поколения» антии м п ериализм  и — в неодинаковой 
степени — неверие в капиталистические методы л и к в и 
дац ии  отсталости. Во взгл я д ах  А чампопга, а тем более 
К ереку  зам етн ы  не только  антиимпериалистические, но 
и ан тикапиталисти ческие  элементы. С другой  стороны, 
военные лидеры  в Нигерии, З а и р е  и Того, по-видимому, 
верят  в «свободное предприним ательство» , но под стро
гим контролем  государства  и склоняю тся  к системе госу
дарственн ого  кап и тали зм а .

К а к  правило, военные не склонны уступать в ласть  и 
« во звр ащ аться  в казарм ы » , и никто не м ож ет  их з а с т а 
вить это сделать, если они со х р ан яю т  внутреннее еди н
ство и веру в свои способности д ать  стране прочное и 
эф ф ективное  правление. П оследний ф актор, очевидно, 
отсутствовал  у военных лидеров  Ганы, свергших Н крум у, 
а в С ьер р а-Л ео н е  и Д а г о м е е  к этому добави ли сь  внутрен
няя борьба и непреры вны е расколы. Концепция армии- 
ар би тр а  не р а з р а б а т ы в а л а с ь  и не обосн овы валась  в 
А ф рике так  .подробно, к а к  в Аргентине или И ндонезии, но 
все ж е  в стран ах  с военными р еж и м ам и  арм ия  п ровоз
г л а ш а е т ся  гарантом  национального  единства. Так, в 
п рограм м е тоголезской партии Р П Т , принятой в ноябре
1969 г., говорится: «Сегодня исклю чение армии из поли
тической ж и зн и  нации — это явление, п р и н ад л еж ащ ее  
прошлому... военные все р еж е  ограничиваю тся  к а з а р м а 
ми. П редставлен и е  об арм ии к ак  о „великом  немом" все 
больш е утрачи вает  силу. Эта  интеграция арм ии в нацию 
д ает  последней стабильность  и у вер ен н о сть» 88.

Только в Верхней В ольте существует  военный реж им, 
оф ици альн о  обязавш и й ся  последовать  примеру С ьерра-  
Л е о н е  и Ганы  и со временем вернуть власть  граж дански м  
политикам . В Того, Д аго м ее ,  Нигерии, Гане, Ц А Р  воен
ные пока что не п р ед у см атр и в аю т  близкого  ухода от в л а 
сти. И, .видимо, они могут остаться  у  власти н адолго  п ри  
у к азан н о м  выше условии — единства своих рядов и веры 
в свою способность успешно у п р ав л ять  страной.

Но тут возни кает  вопрос: каковы  критерии успешного 
и эф ф ективного  управлени я?  М ож н о ли при знать  успеш 
ным то, чего к настоящ ем у  времени добились военные 
реж и м ы  в А фрике?

П р е ж д е  всего заметим , что военный реж им с самого 
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н а ч а л а  имеет один органический  дефект: он незаконен, 
неконституционен, он — ди тя  переворота. Д а ж е  если его 
о добряет  п о д а в л яю щ е е  больш инство населения, с точки 
зрения  ф орм альн ой  ю ридической законности военный р е 
ж и м  лиш ен легальной  основы. А если говорить о сущ ест
ве д ела ,  а не  о букве закон а ,  то военный р еж и м  обязан  
до казать ,  что он лучш е своего предш ественника , то есть 
ои д о л ж е н  обеспечить политическую стабильность, со
ц и альн ую  справедливость, нац ион альн ое  единство и э к о 
номический подъем. Л и ш ь  в этом случае  он «легализует»  
себя в г л а за х  общ ества не только  ф орм альн о , но и ф акти 
чески. Н акон ец , военный р еж и м  д о лж ен  избегать  о то ж 
д ествления  с военной диктатурой , он не д о лж ен  д е р ж а т ь 
ся н а  насилии.

И сходя  из этих критериев, что м ож но запи сать  в а к 
тив аф ри кан ск и х  военньих реж имов?

П о ж а л у й ,  более успешно, чем что-либо, вы полняется  
п р о грам м а  нац иональной консолидации. Это о б легч ает 
ся тем, что сам а  по себе арм и я  в принципе яв л яется  ин
струментом интеграции нации, сплочения народов  и пле
мен (с оговоркам и, которы е уж е  вы сказы вал и сь  выше, 
когда речь ш л а  о Н игерии ).  В аф ри кан ск ой  армии, н е 
смотря на этническую  пестроту личного состава , при м е
няется  один язы к  — английский или ф ранцузский , сол
д аты  воспиты ваю тся  в духе  при надлеж ности  к единой н а 
ции. Д а н н а я  за д а ч а  облегчается  и другим  обстоятельст
вом: военные, сторонники дисциплины  и цен трализац ии , 
по своей природе не могут не вы ступ ать  против этниче
ской или региональной автономии, о сл абл яю щ ей  ц ен т
рал ьн у ю  в ласть  и способствую щей цен тробеж ны м  тен
денциям . Н е  случайно М обуту и И ронси реш ительно п е 
рестроили преж ню ю  адм инистративную  систему: первый 
сразу  ж е  ум еньш ил число провинций с 22 до 12 и о гр а 
ничил п р ав а  местных властей , второй, по сути д ела ,  л и к 
ви ди ровал  ф едераци ю  в Н игерии и пы тался  создать  уни
тарное  государство. Все имею щ иеся дан ны е говорят  о 
том, что военные в принципе борю тся с трибали зм ом , хо
тя на п ракти ке  в ряде  случаев они сам и о казы ваю тся  д а 
леко не свободными от его влияни я.

Военные более широко, чем их предш ественники, и с 
пользую т н ац и о н ал и зм  к а к  идеологическую платф о р м у  и 
средство сплочения нации. У ж е говорилось о концепции 
«заирской самобытности». П риведем  слова М атье  Кере- 
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ку: « Н а ш а  револю ц ия  преж де  всего д о л ж н а  быть под
линно дагомейской. М ы  не д о л ж н ы  связы вать  себя с ч у ж 
ды ми идеологиями. У нас  есть своя, д а ш м е й с к а я  соци
ал ьн о -к у льту р н ая  си с те м а . . .» 8Э.

Почти все военные реж и м ы  провозгласили н ам ер ен и е  
бороться  за  социальную  справедливость, против п ри ви 
легий отдельны х общ ественны х групп, а некоторые во ен 
ные лидеры  старались  подать  личный пример скромности 
и экономии средств. Так, генерал  Л а м и з а н а  в  Верхней 
В ольте  подчеркивал , что его о кл а д  в шесть р аз  ниже, чем 
у его предш ественника Я м еош , у него нет личного «м ер
седеса», а только «пежо», а министр сельского хозяйства  
сообщил, что его з а р а б о т н а я  п л ата  ниже, чем в то время, 
когда он был п реп одавателем . Б ы л и  уменьш ены оклады  
и дополнительны е в ы п л аты  высшим чиновникам, закры то  
несколько посольств Верхней Вольты  з а  границей, з а к р ы 
та в ц елях  экономии средств телеви зионн ая  станция, на 
содерж ан и е  которой расходовалось  70  тыс. долл . в  г о д 90. 
Г енерал  Согло в Д а г о м е е  дем онстративно велел  отклю 
чить установки д л я  кондиционирования  воздуха в сто 
личных о с о б н я к а х 91. Г енерал  Б о к а с са  в Ц е н т р а л ь н о а ф 
риканской  Респ убли ке  отдал  свою первую зар або тн у ю  
плату  на строительство больницы, зап р ети л  го су дар ст 
венным д еятел ям  посещ ать  бары , дансинги и б азар ы , а 
т а к ж е  обруш и лся  на «государственны х служ ащ и х , по
стоянно п ребы ваю щ их  в  пьянстве за  счет государства»  и 
объяви л , что « б у р ж у ази я  ликвидирована» . В той или 
иной мере этой линии п р и дер ж и ваю тся  и другие военные 
лидеры, некоторые из них дем он стративно  п р о д о л ж а ю т  
ж и ть  в к азар м ах .

Об экономических м ероприятиях  у ж е  говорилось. 
Н аи б о л ее  эф ф ективны м и они о к азал и сь  в Того и В е р х 
ней В ольте  — тех странах , где военные реж и м ы  стаб и л ь
но ф ункционирую т с  самого н а ч а л а  и имею т у ж е  солид
ный «стаж».

Особого внимания з а с л у ж и в а е т  политика военных р е 
ж и м ов  в отношении проблем ы  занятости , что в условиях  
Тропической А ф рики о зн ач ает  п р еж д е  всего проблем у  го
сударственны х служ ащ их . У ж е говорилось о н едовольст 
ве профсою зов политикой гр аж д ан ск и х  властей  в этом 
вопросе. Военные, придя к власти , столкнулись с этой 
проблемой, упираю щ ейся  в н ехватку  финансовы х средств. 
В Д а г о м е е  военные власти  сразу  предупредили проф сою 
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зы , что они не допустят  никакой торговля  в вопросе о 
зар або тн о й  плате; один из военных лидеров сказал , что 
если сл у ж а щ и е  хотят повыш ения заработн ой  платы , то 
пусть сами и уп равляю т  страной. В Верхней В ольте и 
Ц А Р  некоторые требовани я  профсоюзов были у д овлет 
ворены, .но в то ж е  врем я их предупредили, чтобы они не 
вы двигали  новых. П рези ден т  Л а м и з а н а  недвусмысленно 
заяви л ,  что профсою зы не долж н ы  «подменять собой го
сударственную  в л а с т ь » 92. О тнош ения постепенно н о р м а 
ли зо вал и сь .  Х уж е бы ло в Д а го м е е  при генерале  Согло, 
который о тк а за л с я  удовлетворить  требование п роф сою 
з о в  об отмене 25%  сни ж ения заработной  платы. Один 
из профсоюзов обвинил «военно-технократический реж им 
ген ер ал а  Согло» ,в «непревзойденном ц и н и зм е » 93, после 
чего некоторые профсою зные лидеры  на время угодили в 
тюрьму. В 1967 г. новая  в олн а  заб ас т о в о к  з а с т ав и л а  п р а 
вительство  пойти на уступки проф сою зам , что в зн ач и 
тельной мере способствовало краху р еж и м а  Согло.

В целом к н астоящ ем у  времени отнош ения м еж ду  в о 
енными р еж и м ам и  и профсою зами, по-видимому, стаби 
лизи ровали сь .

К ак  слож и ли сь  отношения армии с бю рократическим 
ап п ар ато м ?

П осле  ухода колон изаторов  б ю рок рати я  составила 
я д р о  новой элиты, у нее не было соперников. К а к  п роле
тар и ат ,  так  и б у р ж у а зи я  ввиду своей слабости и м алочис
ленности не могли претендовать  на гегемонию в общ ест
ве, м елкая  б у р ж у ази я  расп ы лен а  и политически н ео р га 
низованна , крестьянство  политически инертно, и, наконец, 
м олодая  р а д и к а л ь н а я  интеллигенция  не о б л а д а л а  ни р е 
альны м и позициями, ни —  после ли кви дац и и  господства 
колон изаторов  —  эф ф ективны м и, мобилизую щ им и массы 
лозун гам и . Бю рократический  ап п ар ат  чувствовал себя 
хозяином полож ения, офицерство  было его частью и 
в то ж е  врем я его инструментом. И вдруг инструмент 
власти  сам  стал  властью . Естественно, от отнош ений еще 
вчера всемогущей бю рократии с новыми хозяевам и  — 
военными — во многом зависит судьба военного реж и м а.

Во-первых, надо  отметить, что оф ицеры  не стали — 
д а  и не смогли бы — подм енять собой административны й 
апп арат . Д ж .  М. Л и  правильно подчеркивает, что в от
личие от Л ати н ской  А мерики  и Б л и ж н его  Востока а Т ро
пической А ф рике  военные не создали  «контрбю рокра- 
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тию», офицеры не зам ен и ли  гр аж д ан ск и х  чиновников в 
адм инистрати вном  а п п а р а т е 94. В лю бом случае  н и что ж 
н ая  численность офицерского корпуса аф ри кан ск и х  а р 
мий и не позволи ла  бы этого сделать . К ром е того, за ис
ключением наиболее ском прометированны х и о с к а н д а 
ливш ихся  вы сокоп оставленны х чиновников, старый а п 
парат , как  правило, остается  нетронутым. Н и к а к и х  серь
езных коллизий  ни в одной из стран, где военные приш ли 
к власти , н е  замечено, бю рократи я  служ ит  новому р е ж и 
му вполне лояльно . О бъясн яется  это просто: классовы м  
чутьем бю рократи я  ощ ущ ает, что система, в которой она 
является  при вилегированны м  слоем, как  т ако в ая  со х р а 
нилась; ведь почти все  военные реж имы , о которых речь 
ш ла  выше, не проявляю т глубоких  ради кал ьн ы х  и тем 
более револю ционны х намерений, которые могли бы обе
спокоить чиновничество. П оследн ее  в больш инстве  слу 
чаев, вероятно, и не чувствует особых перемен в своем 
м атери альн ом  полож ении и общественном статусе.

Н о при гр аж д ан ско м  реж и м е элита , п р еж де  всего бю 
рократия , имела своего непосредственного политического 
представи теля  — п равящ ую  партию . С приходом воен
ных партийной ж изни  в преж нем  виде наступил конец. 
С вергнутые государственны е лидеры  бы ли и руководите
л ям и  партий, им не наш лось места при новом реж и м е , 
и партии были распущ ены. Во всех без исклю чения с т р а 
нах с военными р еж и м ам и  в Тропической А ф рике б ы в 
шие партийные лидеры  не смогли пробиться  к ответствен
ным постам. Военные не доверяли  им как  потому, что 
эти лю ди были ском прометированы  в прош лом и сотруд
ничество с ними не способствовало авторитету  новой 
власти , т а к  и потому, что п равящ и е  оф ицерские группы 
подспудно опасались, что гр аж д ан ски е  политики с их 
опытом и связями смогут най ти  поддерж ку  среди н едо
вольных групп населения и н а ч а ть  плести интриги. Это,, 
однако, не означало, что оппозиционно настроенны е по 
отношению к бывш ему реж и му ин теллектуалы , сторонни
ки р а ди к ал ьн ы х  решений и проповедники м одернизации, 
автоматически  о к азал и сь  в ф аворе  у новой власти . И м не 
н аш лось  места и при военном р еж и м е;  очевидно, воен
ные, интуитивно чувствуя свою слабость в идеологиче
ском и социальном план ах ,  узость своей общественной 
базы, опасались, что п редоставлени е  свободы действий 
м олодым и н тел л екту ал ам  приведет  к созданию  незави си
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мых от власти  центров общественно-политической а к т и в 
ности и монополия на в л а с ть  и идейное влияни е  усколь
знет  от п равящ ей  офицерской группы.

Естественно, н аи бо л ее  резко это н едоверие  проявляли  
военные реж имы , о б разован н ы е  в результате  сверж ени я 
прогрессивной власти . В Гане вскоре  после устранения 
Н кр у м ы  газета  «Д ейли  график», о т р а ж а я  взгл яды  п р а 
вивш ей хунты, п р и зы в ала  окончательно удали ть  с поли 
тической арены «всех набобов, активистов и идеоло
гов» 93. Совет .национального освобож ден ия  п ы тал ся  опе
реться в гр аж д ан ско й  среде на «профессиональный 
класс»  —  в ы сокооп лачи ваем ы х  адвокатов , врачей  и т. п., 
которые были в р а ж д е б н ы  Н кр у м е  и его идеям и привет
ствовали  р еж и м  Анкры. Эти лю ди  дом и н и ровавш и е  в У ч
редительном  собрании, созванном в период  первого воен
ного р е ж и м а  в Гане, при няли  решение, что члены п а р л а 
мента не д о л ж н ы  п олучать  ж а л о в а н ь я ;  это  было сделано 
д ля  того, чтобы не допустить в п а р л а 1мент р ади кальн ую  
м ел к о б у р ж у азн у ю  интеллигенцию, которая  в отличие от 
богаты х лиц  свободных профессий не  могла бы в таком  
случае  из чисто м атери альн ы х  соображ ений  позволить 
себе избрать  п арлам ен тскую  карьеру .

С ледует  отметить ещ е один ф акт :  оф ицеры  старш его 
поколения, «западной» выучки и консервативны х в з г л я 
дов, в больш ей мере, чем молодые, идут на  сотрудниче
ство с д еятел ям и  старых, распущ енны х ими партий и в 
■какой-то мере п ри слуш иваю тся  к  их советам. Т аки е  л и 
деры, к а к  А чам понг и Кереку, вообщ е не при знаю т поли
тиканов  «старого реж и м а» , считая, что о ставл ен н ая  ко 
л о н и з ат о р а м и  эл и та  в целом и ее политические п р е д с та 
вители в частности полностью обан кроти ли сь  и способ
ны принести лиш ь вред.

«П оли ти ка  без политической жизни, политика без по 
литиков»  —  та к о в  негласны й лозунг  больш инства р уко
водителей  военных реж и м ов  и Тропической А фрике. С оз
д ат ь  собственную политическую организац ию , систему 
«приводных ремней», р а зр а б о т а т ь  методы м обилизации 
масс  сами военные не могут •— у них нет  ни соответст
вую щ ей подготовки, ни опыта, ни кадров , а самое г л а в 
ное, н е т  в больш инстве  случаев идеологии, з а с л у ж и в а ю 
щ ей этого назван ия , нет програм м ы  преобразований , нет  
социальной и политической философии. Б ы л о  бы уди ви 
тельно, если -бы  все  это имелось у людей, ж изненны й 
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опыт которых в осдрвном сводился к  учебе в английском  
военном училище, а затем  к рутийной служ бе в армии, 
построенной по б ритан ском у образцу , или к служ бе во 
ф ранцузской  арм ии и участию в колон изаторских  войнах 
в И н д о к и тае  и А лж ире. В вопросах  экономических такие 
военные лидеры  могут п о л агать ся  на  технократов, спе
циалистов, но соци альн о-политическая  п р о б л ем ати к а  д л я  
них — терра  инкогнита, горизонт их ограничен. И в воп
росах  политических им часто просто не н а  кого п о л о ж и т ь 
ся, т а к  к ак  политиканы  преж него р е ж и м а  из числа вос
питанной ко лон и заторам и  элиты не могут предложить, 
ничего, кром е отвергнутых ж и знью  рецептов, а новое по 
коление р ад и кал ь н о й  интеллигенции вн уш ает  им о п а 
сения.

П оэтом у военные лидеры  такого  типа предпочитаю т— 
или вы нуж дены  — обходиться без партий и организац ий  
в подлинном смы сле слова, зам ен я я  их суррогатом  в в и 
де ам орфны х, показны х «маосовых движ ени й»  без четкой 
социально-политической ориентации. Н е л ь зя  сказать , что 
подобные реж имы  д ер ж а тс я  только на  ш тыках: ни один 
военный реж и м  в Тропической А ф рике  не м о ж ет  быть 
о х арактери зован  к а к  террористи ческая  военно-полицей
ская  диктатура .  А ф рика  п ак а  что, к счастью, не д а л а  ни 
своего Стресснера, ни Батисты . О тчасти это о б ъ яс н яе т 
ся слабостью  левых, оппозиционных сил в отсталы х  а ф 
риканских странах . Но антидем ократический , социально- 
консервативны й х арактер  больш инства рассм атр и ваем ы х  
р еж и м ов  очевиден, убож ество  политической мысли многих 
военных лидеров  бросается  в гл аза ;  скл ад ы в ается  в п е 
чатление, что они озабочены п р е ж д е  всего тем, чтобы со
хранить статус-кво и более эф ф ективно  и упорядоченно 
вести д ел а  в р а м к а х  преж ней системы, не з а т р а ги в а я  ее 
основ. П р и ви леги р о ван н ая  элита  сохраняет  свое п о л о ж е 
ние и свои богатства, структура  неоколониальной  э к с п 
л у а та ц и и  в целом  сохраняется .

Все это .вызывает р а зо ч ар о в а н и е  у прогрессивных сил, 
однако  они слабы  и разобщ ены , д ем ократи ческое  д в и ж е 
ние находится  в зачаточном  состоянии, классовое с а м о 
сознание трудящ ихся  только  начинает  р азви ваться .  А р 
мия стоит на с т р а ж е  реж и м а , которы й не ж а л е е т  средств, 
чтобы ум нож ить  ее привилегии. В Гане Совет н а ц и о н ал ь 
ного освобож дения, придя к власти , на 5% увеличил ок 
л ад ы  военн ослуж ащ им . В Верхней В ольте  военнослу
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ж а щ и е ,  зан явш и е  посты в адм инистративном  апп арате , 
сохранили свое преж нее  ж ал о ван ье ,  н а  них не было р а с 
пространено сокращ ение  окладов  чиновникам, предпри
нятое в целях  экономии. В Уганде после переворота, со
верш енного генералом  Амином, расходы  на армию были 
утроены.

П уританские , антикоррупционистские взгляды  воен
ных п р о д о л ж аю т  ш ироко проповедоваться , но, как  п о к а 
з а л  ряд  ф актов, например уж е у п ом и н авш аяся  с к а н д а л ь 
н а я  п р акти ка  Совета национального  п р еоб разован и я  в 
С ьерра-Л еоне , военные, придя к власти , д ал е к о  не всегда 
о ка зы в а ю тс я  свободными от коррупции. Точно так  ж е  не 
подтвердился  миф о монолитности военных. П риведенное 
выш е описание событий, последовавш их за  военными п е
р еворотам и  в Гане, Нигерии, Д аго м ее ,  С ьерра-Л еоне , по
казы вает , что, придя к власти , военные не меньше, чем 
гр аж д ан ски е ,  подверж ены  р асколам  и внутренней 
борьбе.

П р о д о л ж а я  рассм отрение вопроса о деятельности 
военных после прихода к власти , обратим ся  к Ю го-В ос
точной Азии.

В П ак и стан е  военный реж им Айюб Х ана  сразу  ж е  осу
щ ествил серьезную  «чистку»: был арестован  р яд  полити
ческих деятелей  преж него р е ж и м а ,  в том числе руковод
ство некоторых политических партии в полном составе. 
хМногие чиновники, уличенные в контрабанде , ф инан со
вы х м ах и н ац и ях  и т. п., были отданы  под суд, их пре
ступления были преданы  огласке.

Вскоре был опубликован  специальный декрет, со гл ас 
но которому создавали сь  особые трибуналы  д л я  р а с с л е 
д ован и я  дел  н ер ад и вы х  или неправильно  ведущ их себя 
чиновников. В течение года после издания этого дек рета  
были уволены или понесли другие н а к а з а н и я  3 тыс. чи 
новников.

Д а л ь н е й ш а я  эволю ция  политической системы д о л ж н а  
бы ла  происходить следую щ им образом : военное п о л о ж е
ние о б ъ яв л ял о сь  врем енной мерой, и за д а ч а  армии з а 
к л ю ч ал ась  в том, чтобы подготовить условия д л я  в о з в р а 
щ ения к гр а ж д а н с к о м у  правлению . С н а ч а л а  п р е д п о л а га 
лось  ввести систему «основной д ем ократи и»  (о ней будет 
сказан о  н и ж е) ,  затем  вы р або тать  и д ат ь  силу кон сти ту
ции, после чего можно отменить военное полож ение и 
р азр еш и ть  д еятельн ость  политических партий.
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80 ты-с. выборщ иков, и збранн ы х в  р а м к а х  системы 
«основной дем ократии» , до лж н ы  были по новой консти
туции, провозглаш енной в м арте  1962 г., вы брать  п рези 
дента, 156 членов Н аци он альн ого  собрания и 300 членов 
двух  провинциальны х собраний. П ервы е выборы по этой 
системе состоялись в 1965 г. Айюб Хан был вы бран  на 
пост президента значительны м  больш инством  голосов. 
Д еятельн ость  политических партий бы ла разр еш ен а  в 
1962 г., но только «в общем». П рави тельство  могло не  
разреш и ть  деятельность  той или иной конкретной п а р 
тии %.

Главной  опорой р еж и м а  о став ал ась  армия. Ф о р м а л ь 
но ее р у ко в о д я щ ая  роль в государственной ж и зни  ни как  
н е  бы ла заф и кси р о ван а .  В конституции говорилось ли ш ь  
(ст. 238), что в течение д в ад ц ати  лет  долж ность  минист
ра  обороны м о ж ет  зан и м ать  только старш ий оф ицер во
оруж ен ны х сил; таким  образом , военная  сф ер а  бы ла п о л 
ностью и зъ ята  из-под контроля  гр аж д ан ски х  лиц. Н а  не
которых руководящ их адм и нистрати вны х постах н а х о д и 
лись  военные, однако в целом в адм и нистрации было м а 
ло офицеров и н еп осредствен ная  рол(э армии в  сфере 
гр аж д ан ско й  ж и зни  б ы ла  несравненно менее зн ач и тел ь 
на, чем в И ндонезии, Б и рм е  или ОАР.

А рмия и бю рократи я  составляли  опору реж и м а . Б о л ь 
шинство офицеров и зн ач и тельн ая  часть высших чинов
ников — выходцы из помещ ичьей среды, з а щ и щ аю щ и е  ее 
интересы и не о торвавш иеся  от нее, не вы дели вш иеся  в 
обособленные корпорации (как  в ряде  други х  стран 
«третьего мира», где офицерство, в основном м ел ко б у р 
ж у азн о е  по происхождению , в  значительной  м ер е  прош 
ло процесс отчуж ден и я  от породившей его среды ). О б ъ я с 
няется это, очевидно, тем, что влияние класса  з е м л е в л а 
дельцев  на  выходцев из его рядов  более прочно и устой
чиво, чем влияние пром еж уточны х, м ел ко б у р ж у азн ы х  
слоев на офицеров, вы ш едш их из их среды; зем ельн ая  
собственность, связанны е с ней традиции, порож даем ы е  
ею социальны е связи  оп ределяю т политические и идеоло
гические позиции оф ицерства . Военный р еж и м  в П а к и 
стане в ы р а ж а л  в первую очередь интересы средних и 
мелких помещ иков, которы е о к азал и сь  вы нуж денн ы м и в 
условиях кризиса бурж уазно-п омещ ичьего  п а р л а м е н т а 
ри зм а  в о зл о ж и ть  н ад еж д ы  на армию, ставш ую  основой 
авторитарной  единоличной власти . Это — своего рода
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« а гр а р н ы й  бонапартизм »  (как  известно, б онапартизм  се
редины  XIX в. во Ф ранц ии о т р а ж а л  объективно интере
сы п арц елльн ого  крестьянства; «аграрны й бонапартизм »  
в П а к и с та н е  то ж е  о т р а ж а л  интересы зем ельны х собствен
ников, только  другой категории).

То, что п ак и стан ск ая  арм ия  в ли ц е  ее оф ицерства  о с 
тается  тесно связанной  с помещ ичьим классом , опреде
л я ет  сравнительно слабое  развитие  в ней тенденций к 
превращ ен и ю  в автономную  корпорацию . А рм ия  не об
р а з о в а л а  полностью военного р еж и м а , она с о х р ан ял а  за  
собой функции арби тра . С оци альны е связи  оф ицерства  и 
его «английское» ф ормирование, прозап адн ы е  взгл яды  и 
кон серватизм  способствовали  тому, что арм и я  в П а к и с т а 
не то р м о зи л а  разви ти е  прогрессивных тенденций.

П он и м ая ,  что политики старого  р еж и м а , которых он 
смел с арены государственной ж изни , всегда  б удут  н а 
ходиться  в оппозиции к его реж иму, Айю б Хан не упус
к ал  случая  ди кр ед и ти р о вать  их, п ротивоп оставляя  им 
«простой народ». Одно из его типичных заявл ен и й  з в у ч а 
л о  так; «Сердце у наш его народа  здоровое. Болезнь , з а 
тр о н у вш ая  политиков, не коснулась  его души, оставш ей 
ся такой  ж е  благородной, верной и чистой, к а к  в с е г д а » 97.

С редние и мелкие помещ ики, то есть со ц и альн ая  сре
да, из которой вы ш ло больш инство  офицеров, оставали сь  
главной опорой реж и м а . В их ин тересах  и б ы ла  проведе
на а гр а р н а я  р еф орм а  1959 г., косн увш аяся  лиш ь З а п а д 
ного П а к и с та н а  и огран и чи вш ая  р азм ер  зем ельны х 
участков 500 а к р ам и  орош аем ой и 1000 ак р ам и  неоро
ш аем ой  земли. Это к ак  раз  разм ер  участков, п одчерки
вает  Сайид, которыми о б лад аю т  семьи больш инства  о ф и 
церов 98.

От аграрной реф ормы  п острадали  (хотя и получили 
больш ую  компенсацию ) богатейш ие зем л евлад ел ьц ы , но 
реж и м  А йю ба от этого только укрепился: экономическое, 
а следовательно, и политическое могущество крупных 
ф еодалов , слиш ком сам остоятельны х, было значительно 
о с л а б л е н о 99.

С редние и м елкие  помещ ики и связанны е с ними по 
литики, заседаю щ и е  в Н ац и он альн ом  собрании, п о д д е р 
ж и в а л и  сущ ествую щ ий реж им, обеспечиваю щ ий их инте
ресы. К ром е того, правительство  д е р ж а л о  их в зави си м о 
сти, так  как  н а  местах  реш аю щ ую  роль и грали  н азн ач ен 
ные из центра губерн аторы  и комиссары, ведаю щ и е фи- 
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нан совы м и д ел ам и , н алогам и  и т. п. «Н епослуш ны м » по
м ещ и кам  всегда  м ож но было д ать  почувствовать н е р а 
зумность их поведения, ущ емив их интересы в округах, 
которые они п ред ставляю т  в парлам енте .

С л о ж н ее  обстояло д ел о  с б урж уази ей .  Н ем ногочис
л е н н а я  верхуш к а  капиталистического  класса  П а к и с та н а  
господствовала  в промыш ленности. По д ан н ы м  ам ер и 
кан ских  исследователей , около 250 кап итали стов  кон тро
л и р о вал и  в  60-х го дах  75%  промыш ленности; ведущ ее  
полож ен ие  зан и м ал и  четыре группы (М емон, Хиниоти, 
Б о х р а  и Х о д ж а ) ,  по л у ч авш и е  почти половину доходов  от 
промы ш ленности  10°. Эти лю ди имели основания быть д о 
в ольны м и военным реж имом , при несш и м  стране с т аб и л ь 
ность и н ал ад и в ш и м  сотрудничество с иностранным к а 
питалом. Н о  вр ем я  ш ло, беспокойство, которое испыты 
в а л  деловой мир до пр и х о да  .к в л а с ти  военных в связи  с 
угрозой перемен «слева», постепенно заб ы вал о сь ,  к р еп 
н у щ ая  б у р ж у а зи я  п ретен д овала  и на политические п р и 
вилегии, и автори тарн ы е  черты р еж и м а  все больш е нач и 
нали  ее стеснять. А нглийский н а б л ю д ател ь  сообщ ал: 
«Айюб более неп опулярен  в городах , чем в сельской мест
ности. Это объясн яется  тем, что... торговц ы  отнюдь не 
безразли чн о  относятся  к  лиш ению  их политических п ри 
вилегий. В К арачи , Д а к к е  и Л а х о р е  дельцы  и  адвокаты  
яростно кри ти кую т п рави тельство . С реди  говорящ и х по- 
английски пакистан цев  в городах  редко м ож но в с т р е 
тить человека, п о д дер ж и ваю щ его  п р а в и т е л ь с т в о » 101.

Если н ад  бур ж у ази ей  не висит, подобно дам о кл о ву  
мечу, угроза  соци альн ой  револю ции, он а  тяготится  авто 
ритарны м  реж и м ом , м онополизировавш им  политическую 
власть , требуя  своей доли  участия в решении судеб с т р а 
ны, причем доли  п реобладаю щ ей . Р еж и м  Айю б Х ана 
обеспечил в  общ ем б лагопри ятн ы е условия для  разви ти я  
б у р ж у ази и  в экономическом см ы сле, но она п ретен дова
л а  и на политическую власть . В этом — суть оппозиции 
к л а с с а  кап и тали сто в  .военному р еж и м у  в П аки стане .

В довольно открытой оппозиции п рави тельству  н а х о 
д и л ась  зн ач и тел ьн ая  часть  духовенства . «М уллы, кото 
рые в общ ем противятся  реф орм ам , проводим ы м  н ы н еш 
ним правительством , о п асаясь  потерять свое в ли ян и е  на 
массы, ф актически  ж д у т  благоприятного  м ом ен та»  102.

В Восточном П а к и стан е  р еж и м  Айюб Х ан а  был не
популярен  у ж е  потому, что его базой  я ви лась  арм ия , д л я
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бенгальцев, по существу, почти ч уж ая .  К  тому ж е  и до 
переворота 1958 г. в Восточном П а к и с та н е  было разви то  
д ви ж ен и е  за  автономию, сочетавш ееся с борьбой за д е 
м о кратизац ию  общественной жизни, за  социально-эконо
мические п реобразования . Реф орм ы , проведанны е Айю б 
Х аном, отнюдь не удовлетворили д ем ократи чески е  круги 
бенгальского  населения.

Постепенно все  более ш и р о ко е  недовольство  охваты 
в а л о  самы е разл и ч н ы е  слои населения. Н изкий  ж и зн е н 
ный уровень, тя ж е л ы е  м атер и альн ы е  условия  в с о чета 
нии с отсутствием дем ократи чески х  свобод  привели к 
возникновению  мощной оппозиции р еж и м у  Айюб Х ана. 
П ервы м и выступили в  1968 г. студенты, но подлинно м а с 
совым оппозиционное дви ж ен и е  стало  после того, к ак  в н е
го вклю чи ли сь  рабочие и служ ащ ие. В я н в ар е  1969 г. был 
создан К омитет дем ократи чески х  действий, п о тр ебо в ав 
ший освобож ден ия  политических заклю ченны х, отмены 
чрезвычайного  полож ения , р азреш ен и я  забастовок , про
ведения всеобщ их прям ы х  выборов. В м арте  п р ав и тел ь 
ство пош ло на уступки и согласилось ввести п а р л а м е н т 
скую систему, однако  успокоить массы, откры то  п о д е я в 
шиеся на борьбу против Айюб Х ана, было уж е н ев о зм о ж 
но. Не п р ек р ащ ал и сь  забастовки , митинги, резко  ак ти ви 
зи р о вал и сь  экстрем истские группировки, не проходило 
д ня  без вооруж енны х столкновений, массовые поджоги 
зданий стали обычным явлением, особенно в восточной 
части страны . П рави тельство  утрати ло  контроль н а д  по
лож ени ем  в стране, и 25 м а р та  1969 г. Айюб Хан передал  
в ласть  гл авн оком ан д ую щ ем у  арм ией ген ералу  Яхья Х а 
ну, который через неделю был провозглаш ен прези ден
том. Б ы л  осуществлен р яд  реформ, некоторые т р е б о в а 
ния оппозиции были удовлетворены, полож ение  в стран е  
стабили зировалось , но подспудно н ап р яж ен н о сть  со х р а 
нялась .

В д ек а б р е  1970 г. Яхья Хан был вы н у 'к д ея  вы полни ть  
данное  им обещ ание  и провести всеобщ ие выборы. И з 
313 мест в Н аци ональной  ассам блее  167 получила п а р 
тия Н а р о д н а я  лига, в ы р а ж а в ш а я  интересы бенгальцев  — 
ж и телей  восточной части страны. Ее лидер М у д ж и б у р  
Р а х м а н  получил законное право  сф орм и ровать  п р а в и 
тельство П аки стан а ,  однако  военные власти  страны не
гласно решили не п р и зн авать  результатов  выборов. Т р у д 
но сказать ,  в какой степени военные в самом деле  ола- 
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сали сь  р асп ад а  страны и отделени я  бенгальской части, 
а в какой просто не хотели уступить место граж д ан ско м у  
прави тельству , д а  еще во главе  с лидером  оппозицион
ной партии, к  тому ж е  бенгальцем . Скорее всего они 
опасались  того и другого . К а с т о в а я  гордость генералов, 
аристократическое  п рен ебреж ен ие  вы ходцев  из знатны х 
пен дж абски х  и пуштунских родов к бен гальц ам , недове
рие и презрение к д ем ок рати и  и н еж ел ан и е  п ри зн авать  
вы раж ен н ую  .на в ы б о р ах  во л ю  н ар о д а  предопределили  
роковой д л я  военной верхуш ки П а к и с та н а  выбор. 
25 м арта  1971 г. М удж и бур  Р а х м а н  и другие лидеры  
Н ародн ой  лиги бы ли арестованы, войска внезапно н а ч а 
ли избиение бенгальского  населения  в Д ак к е .  К утру  
следую щ его д н я  главн ы й  город Восточного П ак и с та н а  
п ы л ал  в огне п о ж а р а ,  за  одну ночь было перебито около 
50 тыс. человек. Эта  кр о вавая ,  преступная акц ия  п а к и 
станской военщины, прибегнувш ей ради  сохранения  в л а 
сти к геноциду, б ы ла  первым звеном в цепи трагических 
событий, повлекш их за  собой гибель свыше м иллиона 
мирных ж и телей  и приведш их в  конце концов к войне с 
Индией, п ораж ен ию  и р асп ад у  П ак и стан а .  Н а  р а з в а л и 
н ах  п реж него  государства  наш ел свой бесславный к о 
нец и пакистан ский военный реж им.

В предыдущ ей главе  говорилось о предпосы лках  пе
реворота  1965— 1966 гг. в Индонезии. Что произошло пос
ле  .прихода армии к  власти?

А рм ия п р о д о л ж а л а  у п р ав л ять  И ндонезией . В совет
ской печати б ы ла  д ан а  оценка индонезийской армии как 
«п равящ ей  политической г р у п п и р о в к и » 103. Советский 
ученый А. Ю рьев, давш ий  глубокий и всесторонний а н а 
лиз военного р еж и м а  в И ндонезии, писал, что в этой с т р а 
не «арм ия п р евр ати л ась  и в наиболее могущественную 
политическую группировку, и одновременно в основной 
элем ент  исполнительного ап п ар ата  государственной в л а 
сти, в ее главную  опору» 104.

Корреспондент «Монд» приводил слова С умискума, 
секретаря  ведущ ей политической организации И ндон е
зии — Г о л кар а :  «И ндонези йская  политическая  элита  — 
это арм ия  и государственны е с л у ж а щ и е » 105. А рм ия в 
этой ф орм уле  не случайно стоит на первом месте. « Р а н ь 
ше нами у п р ав л я л и  сто министров, теперь — сто генера
лов», — говорят  в Д ж а к а р т е .  А рмия, н асч и ты ваю щ ая  
390 тыс. солдат, к которым н у ж н о  прибавить  100 тыс. по
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лицейских — сам ая  о р ган и зо ван н ая  и автори тетн ая  си
л а  в И ндонезии. Р азгр о м и в  в 1965 г. коммунистическую  
партию, лик ви ди ровав  р еж и м  С у кар н о  и создав  новую 
политическую  систему, в е зд есу щ ая  и все кон троли рую 
щ ая  армии твердо д ер ж и т  в  р у к ах  все  нити об щ ествен 
ной и экономической ж изни . С н а ч а л а  при С укарн о , а з а 
тем в р а м к а х  «нового п орядка»  арм ия  з а в е р ш и л а  п р о 
цесс, суть которого А. Ю рьев о х ар актер и зо в ал  к а к  « ср а 
щ иван и е  старш его  и высшего о ф ицерства  сухопутных 
войск с коррум п ированн ы м  гр а ж д а н с к и м  чиновничест
вом в классе  бю рократической  б у р ж у а з и и » 105. Этот а в 
тор справедли во  пиш ет о единстве интересов ген ер ал и те
та  и г р а ж д а н с к и х  каб и р о в  («кап итали стов-бю рократов»)  
к а к  «составных частей единого класса  бю рократической 
бурж уазии » , н азы в ая  арм ию  «гегемоном и одновременно 
орудием  этого класса»  107.

В отличие от р я д а  других стран в И ндонезии  воен
ный р еж и м  не скры вает  своей социально-политической 
ориентации. А рм ия н а п р ав и л а  разви ти е  И ндонезии  по к а 
пи талистическом у пути. Ч астн ы й сектор, как  местный, 
т а к  и иностранный, получил льготы, которых раньш е не 
было. П роисходит р еп р и вати зац и я  государственной соб
ственности: у ж е  к середине 1971 г. президент С ухарто  
д а л  принципиальное согласие на р епри ватизац ию  54 н а 
ци ональны х компаний. П р ави тел ьство  содействует  п реи 
мущ ественно развитию  частного сектора п ром ы ш лен но
сти, у стран яет  сущ ествовавш ие ранее  ограничения ка п и 
талистического  предприн им ательства . Б о л ьш о е  вним ание  
уделяется  привлечению  иностранного кап и тала .  В 1972 г. 
в «П равде»  сообщ алось, что за  последние пять-шееть лет  
И ндонези я  только по государственной линии получила 
кредитов на 2,4 млрд. д о л л . 108. Корреспондент «Монд» 
писал, что многочисленные иностранны е п р ед п ри н и м ате
ли «оспариваю т друг у д руга  этот рынок — 120 млн. н а 
селения, где можно через три-четыре года возм естить 
первон ачально  влож ен н ы й  кап и тал .  П р о ш ли  врем ена , 
когда  господствовали анархически й социализм  и б еском 
промиссный н ац и о н ал и зм  Сукарно. Д о в ер и е  ф и нан си с
тов восстановлено, и деньги вновь хлынули» 109. Этот ж е  
ж у р н ал и ст  п р о д о л ж ал :  « П олитика  полной ориен таци и  на 
иностранны е к ап и талы  м ож ет  привести к систем атиче
скому ограблени ю  И ндонезии компаниями, главны м  об 
разом  японскими, но т а к ж е  а м е р и к а н с к и м и » 110.
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Экономическим развитием  страны (определенны е ус
пехи которого бесспорны, особенно в плане  финансовой 
стабили зации) руководят  под эгидой военной верхуш ки  
специалисты, ориентирую щ иеся на капиталистическое 
развитие, технократы  зап ад н ой  школы, профеосора-эко- 
номисты, в больш инстве своем вы ходцы  из бывш ей С о 
циалистической партии и вы пускники Берклийского  уни
верситета  в США. Все посты глав  министерств, з а н и м аю 
щ ихся вопросам и финансов, экономики и торговли, п о л 
ностью уком п лектован ы  специ али стам и , получившими 
об разован и е  в  Америке.

С а м а  арм ия  то ж е  не остается  в стороне от процесса  
ускоренного разви ти я  частного предприним ательства . 
В н а ч а л е  1971 г. армии оф ициально п р и н ад л еж ал и  
63 предприятия . Д и в и зи я  «Силиванги», вх о д ящ ая  в э л и 
ту армии, имеет собственное торгово-промыш ленное 
предприятие, собственный б ан к  и т. д. «Т ак политическое 
еди новластие армии п одкреп ляется  ее экономической и 
финансовой автономией» ш .

Внедрение армии в экономику сопровож дается  ее к о р 
рум пированием , н ач ав ш и м ся  еще при Сукарио. К о р р у п 
ция охватила  все стороны ж и зн и  страны, и военные о к а 
зал и сь  подверж енны ми ей ещ е в больш ей степени, нем 
чиновничество. «С олдаты  почувствовали себя хозяевам и  
с т р а н ы » 112. С тали  р асп ростран яться  гр а б е ж и  и в ы м о га 
тельства. С озд авали сь  комиссии по борьбе с коррупцией, 
но принятие действенны х мер крайне  затрудн ен о  — во
енные, по существу, считали  себя  б езн аказан н ы м и  в ус
ловиях, ко гд а  арм ия  уп р авл яет  страной.

В адм инистрати вном  ап п ар ате  н аб л ю д ается  засилье  
военных. К концу 60-х годов 22 из 25 губернаторов  п ро
винций были военными. В н ач але  70-х годов н а  Северной 
С ум атре  15 из 17 гл ав  адм инистрации в о б ластях  второго 
р а з р я д а  были военными, на Ц ентральной  Я ве  —- 18 из 
35 и т. д. И з 50 послов за  границей 21 был военным, из 
86 генеральны х секретарей и начальников  главны х у п 
равлений министерств военными были 34 1|3. К орреспон
дент  «Ф игаро» писал, что «на архи п елаге  нет деревни, 
где сер ж ан т  или кап р ал  не и грали  бы руководящ ую  
роль. В стране н ет  государственного  предприятия  и мало 
частных фирм, во гл аве  которых не находились бы п ол
ковник или генерал  " 4. Генерал  в о згл ав ляет  п рави тельст 
венное бюро, отвечаю щ ее за  стабили зацию  ры нка  риса,
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генерал  председательствует  в торговой п ал ате  Д ж а к а р -  
ты, он ж е  р асп ред еляет  автом аш ин ы  «ф ольксваген»  
и т. п . 115. К а к  отм ечал  советский автор Р. Русев, д л я  в ы 
сокопоставленны х военных генеральский  чин — «это не 
только военное звание, но и политическое „приданое" , 
полученное от армии при переходе на гр аж д ан ску ю  с л у ж 
бу» 116.

Н азн ач ен н ы е  правительством  75 военн ослуж ащ их вхо
д ят  в число 460 депутатов Совета н ародн ы х  п р ед стави 
телей, а около 300 военн ослуж ащ их  — в число 920 деп у
татов  Н ародного  консультативного-конгресса, счи таю щ е
гося высшим органом  власти .

О тнош ение военного р еж и м а  к политической ж изни  
можно было бы, как  писал польский ж урн али ст , оп реде
лить лозунгом: « П олитика  — нет! Экономическое р а зв и 
тие — да!»  П7, Что поним ается  иод экономическим р а зв и 
тием, мы уж е видели. П артийн о-п олитическая  ж изнь, по 
мнению военных, только р а с к а л ы в а е т  нацию, приводит к 
интригам  и затр у дн яет  «экономическое оздоровление». 
А рм ейская  газета  писала : «П оли ти ка  — это хобби д ля  
об разован н ы х  людей... Н е п одлеж и т  сомнению, что пока 
и политика, и д ем ок рати я  — предметы  роскоши, д оступ 
ные только г о р о ж а н а м » 118. М инистр внутренних дел ге
нерал  Амир М а х м у д  заяви л :  «Во всем мире центрам и 
подрывных действий являю тся  университеты...» иэ. В спе
циальном  постановлении организац ии, ведаю щ ей госу
дарственн ой  безопасностью, указы валось , что «все со
ци альн ы е группировки, будь то правительственны е или 
частные организации, отныне не имеют п р ав а  орган и зо 
вы вать  встречи, митинги и прочие общ ественные м еро
приятия в целях  проведения дискуссий по вопросам  н а 
циональной идеологии».

Тем не менее без политики уп р авл ять  страной нельзя . 
П р а в я щ и е  И ндонезией генералы  сознавали , что они, не 
д а в а я  простора «.политикам», чтобы не ослабить  или д а 
ж е  не подорвать  военный реж им, в то ж е  вр ем я  не могут 
обойтись без организованной политической поддерж ки. 
Вся деятельность  военного .правительства, как  писал 
А. Ю рьев, «была нап равлен а  на достиж ение двух трудно 
сочетаю щ ихся задач :  сохранение и укрепление дом и ни
рую щ ей роли вооруж енны х сил и расш и рение  политиче
ской базы  нового р еж и м а»  120.

О ставш иеся  в наследство  от преж него р еж и м а  поли
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тические партии, и преж де  всего наи более  в ли ятельн ая  
из н и х — м усульм ан ская  п ар ти я  Н а х д а т у л  у л а м а ,  по- 
шли на временный союз с армией в борьбе против ком 
мунистов, но вовсе не ж е л а л и  уступать ей руководящ ую  
роль. Б олее  того, воспользовавш ись  врем енны м  исчезно
вением с политической арены коммунистической партии 
и ослаблением  Н ац и он альн ой  партии, тесно связанной  в 
преж нее время с Сукарно, мусульм анские  лидеры недву
смысленно д ел ал и  за я в к у  н а  политическое руководство 
страной, о т р а ж а я  интересы помещиков. И з этого ничего 
не получилось. Постепенно, весьма слож ны м  путем, от
тесняя и ограничивая  партии, меняя их руководство, а р 
мия «при ручала»  политические партии , « о б р аб а ты в ал а »  
их и наконец  приступила к полной реорганизации п а р 
тийной системы в целом. В 1970 г. президент С укарн о  
п редлож и л  раздели ть  все партии на две  группировки — 
«духовную» и «материальную ». Эту искусственную идею 
не удалось, однако, претворить в ж изнь, в частности из- 
за  скрытого с а б о т а ж а  руководителей партий. И тогда 
военные решили создать  собственную политическую ор
ганизацию , которая  бы засл о н и л а  и оттеснила партии. 
Т ак  родился  Гол кар — О бъединенны й сек р етар и ат  ф унк
циональны х групп 121. Убедивш ись в узости своей соци
альной базы  и ненадеж ности  «традиционных» партий, а р 
мия реш и ла  создать всецело послуш ную ей партийную 
машину, при помощи которой военным всегда  было бы 
гаран ти рован о  больш инство в представительны х органах.

Р уководство  Голкаром  открыто взяли  на себя воен
ные. П редседателем  этой организац ии  стал  генерал  Мур- 
тоно, генеральны м  секретарем  — генерал  С упардж о.

В ы ступая  под лозунгом «модернизации и развития», 
Г олкар , за  которого в обязательном  порядке долж н ы  
были голосовать сл у ж ащ и е  государственны х у ч р еж д е 
ний, получил на вы борах  в м арте  1971 г. 62,8% голосов. 
И з остальны х партий успеха добилась  лишь Н ах дату л  
у лам а, п олучивш ая  около 19% голосон за  счет рели ги оз
ных крестьян. Н екогда  м ощ ная  Н а ц и о н а л ь н а я  партия  не 
н а б р а л а  и 7% голосов, т а к  к а к  ее массовую базу  — слу
ж а щ и х  — отнял Голкар .

О слаби в  таким образом  партии, военные провели 
«унификацию » партийной ж изни  и свели все партии к 
двум: парти я  единства р азвития  и парти я  д ем ократи и  
развития. В первую входят  м усульм анские партии , во
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вторую  — националистические (светские) и х ристиан
ские. Только эти д в а  кон глом ерата  партий плюс Г олкар  
будут иметь п раво  вы ступать на следую щих всеобщ их 
вы борах, но  «на уровне деревни» будет иметь право  в е 
сти агитационную  работу  только Голкар , оба ж е  парти й 
ных объединения  имеют право действовать  только  н а 
чиная с окр у га  и выше. У читы вая, что Индонезия 
по преимущ еству  кр естьянская  страна, нетрудно 
понять смысл этого постановления  и п р ед ск азать  исход 
выборов.

И так ,  арм ия  л е гал и зо в а л а  и з а к р е п и л а  свою власть. 
Она предпочитает  не н а зы в а т ь  открыто овой р еж и м  воен
ным, но в то ж е  врем я  оф ициально  обосновы вает  свои 
п р и тязан и я  на руководящ ую  роль. С ухарто  заяви л  в
1970 г.: «В ооруж ен ны е силы сознают, что, кроме них, ни
кто не способен разреш и ть  стоящ ие перед нацией з а д а 
чи... В ооруж енны е силы не хотят быть лиш ь пож арной  
командой, они д о л ж н ы  устранить причины пожаров...».

В документе, принятом  на всеиндонезийском полити
ческом сем инаре в 1966 г., говорилось: « Н арод  вверил 
свою судьбу индонезийским вооруж ен н ы м  силам». В д р у 
гом армейском  документе указы валось , что вооруж енны е 
силы «призваны  в зя ть  н а  себя роль  стаб и л и зато р а  и к а 
т а л и за то р а  общественной жизни...». П р едсед ател ь  Голка- 
ра генерал  М уртоно говорил: «Если д а ж е  Голкар  р ассы п
лется, у н ас  останутся государственны е сл у ж а щ и е  и а р 
мия. Если начнется  р азб р о д  среди служ ащ и х .. .  у нас 
останется  армия, а у ж  с ней н а в р я д  ли  что-нибудь с л у 
чится» 122. Д ругой  крупны й военный деятель  заяви л  
ф р ан ц узск ом у  ж урн али сту :  «В ооруж енны е силы  — д в и г а 
тель стран ы  и единственный гаран т  ее безопасности» т .

Все это не что иное, к а к  разви ти е  давн их  идей г л а в 
ного идеолога  индонезийской армии, бывшего руководи
теля  вооруж енны х сил республики ген ер ал а  Н ас у тж ш а ,  
у тверж давш его , что арм ия не технический инструмент, а 
ф ункц и он альн ая  группа, в компетенцию которой входят  
политические, экономические, социальны е и культурны е 
проблемы, что арм ия — часть соци альн ы х сил и д о л ж н а  
стать мощной политико-идеологической силой, что армия 
играет  ведущ ую  роль в обеспечении авторитета  го су дар 
ства, ведет народ  к достиж ению  цели революции и т. п . 124. 
П ри  «новом порядке»  опущено лиш ь за  ненадобностью 
слово «революция», т а к  ж е  как  «опущен», оттеснен на 
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задн и й  план  и сам Н асутион — националист, п ы тавш и й 
ся в отличие от других военных лидеров И ндонезии 
бороться не только с коммунизмом, но и с кап итали зм ом .

А рм ия в И ндонезии м ож ет  открыто обосновы вать 
правомерность своей руководящ ей роли; сегодня ей никто 
р еально  не угрож ает . Военно-бю рократический реж им  
прочен, он чуствует себя уверенно. С м ож ет  ли он дей ст
вительно создать  себе ш ирокую  социальную  б азу  и р а з 
решить противоречия, неизбеж но возни каю щ ие в процес
се уродливого, деф орм ирован ного  капиталистического  
разви ти я  Индонезии, п о к аж ет  будущее.

Рассм отрен ны е вы ш е особенности индонезийской а р 
мии в еще большей степени присущи таиландской , кото
рая , хотя и не обосн овы вала  теоретически своего дом и
нирующего полож ения, н а  прак ти ке  пош ла еще д ал ьш е  
по пути превращ ен и я  в автономную корпоративную  бур
ж уазн ую  силу.

Т аи л ан д  — нетипичная страна д ля  аф ро-ази атского  
мира, поскольку она никогда не бы ла колонией и не про
ш ла  через национально-освободительную  революцию. 
В месте с тем это страна, н а х о д я щ а я с я  под военным уп
равлением  почти непрерывно, начиная  с 1932 г. А нализ 
политической роли таи лан дск ой  армии позволяет  понять 
суть процесса кон соли дац ии  военно-бю рократической 
корпорации и превращ ения  ее в господствую щую  в госу
д ар ств е  силу.

Д о  1932 г. Т а и л а н д  в течение столетий п р ед ставл ял  
собой как  бы окаменевш ую , засты вш ую  в своем развитии, 
точнее, отсутствии развития , страну, у п равлявш ую ся  н а 
следственной аристократической  верхуш кой. Во главе  
стоял монарх —  верш и на классической ф еодальной  пи
рамиды. А рм ия современного типа бы ла создан а  лиш ь 
после четвертого ц арствован и я  Б ан гкокской  династии, 
то есть после 185! г., когда возник профессиональны й 
офицерский корпус. Н а ч и н а я  с конца XIX в. офицеров 
п осы лали учиться за  границу, и естественное стремление 
к м одернизации общ ества, появлявш ееся  у них после о з 
н аком ления  с зар у б еж н о й  жизнью , вступало  в противо
речие с системой, основанной на средневековом  а б с о л ю 
тизме 15 строгой иерархии, практически  зак р ы в ав ш ей  д о 
ступ к ответственным до лж н о стям  всем, кроме узкой к а с 
ты принцев. М онополия па власть , сосредоточенная в р у 
ках аристократической олигархии, бы ла ли кви ди рован а  в
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1932 г. в р езу л ьтате  заговора , организованного  группой 
■военных и гр аж д ан ск и х  деятелей . В нее входили 64 
г р а ж д а н с к и х  ли ц а  (в основном государственны е с л у ж а 
щ и е  во главе  с профессором м еж дународного  п р ава  П р и 
ди П ан ом и он гом ),  33 оф ицера  армии и 18 офицеров ф л о 
т а  125. О ф ицеры  были в чине от кап и тан а  до полковника.

А бсолю тн ая  м онархия бы ла зам ен ен а  конституцион
ной. Д в о р ц о в а я  к л и к а  утрати ла  монополию власти . Но' 
к ап и тан ы  и полковники, которые свергли преж ний ре
ж и м ,  вскоре убедились, что они таск ал и  каш таны  из ог
ня д л я  других, к ак  это часто бы вает  при восстаниях  и 
■переворотах. В п ал ате  представителей  из 70 мест оф ице
р а м  п р и н а д л е ж ал о  16 125. Но группа П риди, с ее более 
или менее прогрессивной и дем ократи ческой  ориентацией, 
■также не з а н я л а  доминирую щ их позиций. П р ео б л ад ан и е  
■получили консервативны е чиновники старой закваск и ,  не 
■принадлежавшие, п равда , к  придворной кам ари лье ,  но 
в р а ж д е б н ы е  ко всяким  новш ествам  и склонные к авто 
к ратическим  методам. Б о р ьб а  м еж ду  этими двумя груп
п ам и  с о зд ал а  ситуацию, в которой группа военных реш и
ла  зах вати ть  в ласть  и соверш ила в 1933 г. второй перево 
рот. Н а  этот р аз  у ж е  не бы ло комбинации с прогрессивно 
м ы слящ им и граж д ан ски м и  элем ентам и; ф актически к 
власти приш ла армия.

«Сильным человеком» нового р еж и м а  стал Пибун 
Сонгграм , министр обороны с 1934 г., премьер-министр с 
1938 г. Постепенно гр аж д ан ски е  политики один за  д р у 
гим вы теснялись с клю чевых постов и зам ен ял и сь  воен
ными. В период п равлени я  Пибун С онгграм а, ставш его 
ф е л ь д м а р ш а л о м ,  военные утвердились к ак  господствую
щ а я  политическая  сила. В 1938 г. из 2! члена Г о су д ар 
ственного совета 11 были военными, равно к ак  53 из 78 
н азн аченн ы х д еп утатов  |27.

П аден и е  р еж и м а  С онгграм а бы ло связано  не столь
ко  с внутренними, сколько с  внеш ними ф акторам и : во 
вр ем я  второй мировой войны он с в я з а л  судьбу страны с 
Японией -и поплатился за  это, когда стало  ясно, что Япо
н и я  терпит пораж ение. П ереворот  1944 г. был редким 
случаем  круш ения военного р еж и м а  в р езультате  акции, 
и н и ци аторам и  которой бы ли  гр аж д ан ски е  круги. Р оль  
военных резко упала , в восьми кабин етах , находивш ихся  
у  власти с 1944 по 1947 гг., только  пять  армейских офи
ц еров  зан и м ал и  министерские посты.
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Вновь появивш иеся на политической арене П риди й 
его сторонники изменили конституцию таки м  образом , 
■что отныне государственны е долж н остн ы е  ли ц а  и оф ице
ры л и ш али сь  п рава  зан и м ать  политические посты. Но это 
п р од олж алось  недолго. В ноябре 1947 г. произош ел пе
реворот и в ласть  за х в а т и л а  военная хунта, в которую 
входили 65 офицеров (из них восемь — ген ер ал ы ).  По 
д ан ны м  М иллса , «только трое из них были участниками 
переворота 1932 г. ... П о д ав л я ю щ ее  больш инство  имели 
лиш ь среднее образование...  В основном это были м л а д 
ш ие офицеры, недовольные м аленьким  ж ал о в ан ьем , а 
т а к ж е  засильем  стар о й  гвардии, контролировавш ей п р а 
вительство» 128.

И ни циаторы  переворота объяснили свои действия 
необходимостью  восстановить «растоптанную  честь а р 
мии» и ликвидировать  коррупцию  и пороки п равящ и х  
кругов. П ибун Со'нгграм вновь вернулся  на политическую 
арену. Вскоре, однако, обнаруж и ли сь  р азн о гл аси я  м е ж 
ду армией и флотом. В ноябре 1951 г. верхуш ка  ф лота 
.попыталась вы рвать  в ласть  из рук  армейской клики. О б 
стоятельства , связанны е с этой попыткой, напоминаю т 
опереточный сюжет: С Ш А  преподнесли в д ар  Т аиланду 
судно-драгу; ц ерем они я  передачи судна состоялась ,на его 
борту, главны е роли были отведены ам ерикан ском у  пос
лу  и Пибун Сонгграму. В р азгар  церемонии отряд  м а т 
росов подплыл к судну на катере, поднялся на борт, на 
гл азах  у посла и всей бангкокской  знати  схватил ф е л ь д 
м ар ш ал а ,  отплыл вместе с  ним и посадил П ибуна  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 атако вал и  их с обоих берегов. И сход 
трехдневных боев реш и ла  авиация , ко то р ая  присоедини
лась  к арм ии и р азб о м б и л а  корабли , вклю чая  тот, па ко 
тором был заточен ф ельд м ар ш ал . П ибуну удалось сп ас
тись, м ятеж  был подавлен.

Н ац и он альн ое  собрание было распущ ено, был вос
становлен  порядок, согласно которому половина членов 
собрания  н а з н а ч а л а с ь  правительством.

Н а  этот раз  военная клика не соби ралась  вы пускать  
из рук б р азды  правлени я ,—н а  все ключевые посты вновь 
были н азн ачен ы  офицеры. О днако  противоречия, как  
вскоре выяснилось, сущ ествовали  не только  м еж ду  р о 
д ам и  войск, но и внутри самой армии. В скоре началось
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острое соперничество различны х клик. Н аи б о л ьш и м  м о
гущ еством  о б л а д а л  главн оком ан дую щ и й  армией генерал  
П и н  Ч унхаван , о котором Вильсон пишет: «Его политиче
ская  деятельн ость  у ж е  в ы ш л а  з а  пределы  армейской  сф е
ры, р асп р о стр ан и л ась  на деловой мир и другие области  
ж изни . З я т ь  Пин Ч у н х ав ан а ,  П ао , превратил  клику в р а з 
ветвленную  организацию , кон троли ровавш ую  полицию, 
правительство , п ар л ам ен т  и другие органы  в л а с т и 129. 
Но, к а к  только П ин был зам енен  на посту гл а в н о к о м а н 
дую щ его  армией генералом  С аритом , последний ср азу  ж е  
получил преимущ ество. К  1957 г. борьба  закон чи лась  п о 
бедой клики С арита .

Первоначально, Сарит, чтобы придать  реж иму види
мость з а к о н н о е * 1, опи рался  на парлам ент . В ы ехав  за  г р а 
ницу д л я  лечения, он поручил управлени е  страной г р а ж 
дан ском у  правительству , которое не зам едл и ло  о б н ар у 
ж и ть  свою несостоятельность при попы тках  решить э к о 
номические и адм и нистрати вны е проблем ы, зап уталось  
в финансовых затруднениях, не см огло  справиться  с р а с 
тущей оппозицией. Тогда, вернувш ись внезапно из-за  г р а 
ницы, ф ель д м ар ш ал  С ар и т  соверш и л в октябре  1958 г. 
бескровный переворот, отменил конституцию и у стан о 
вил личную военную диктатуру . В ян варе  1959 г. он ввел 
в  действие новую  временную  конституцию, согласно 
которой члены "Национального собрания н азн ачали сь  
правительством  130. С игрой в д ем ократи ю  было по
кончено.

Ш естилетнее  господство С ари та  закон чи лось  лиш ь с 
его смертью. Г р аж д ан ск о е  правление было во сстан о вле 
но, но ненадолго. В 1971 г. ф е л ь д м а р ш а л  Таном Китти- 
качон возглавил  новый военный переворот и армия 
опять приш ла к власти. Н овы й военный р еж и м  в отличие 
от р е ж и м а  С арита  имел не одного, а двух  «сильных л ю 
дей»: это сам Таном  и генерал  П р а п а т  Ч арусати ен . Чуть 
н и ж е  их стояли ещ е два  могущественных военно-полити
ческих д еятел я  — генерал  Крит С ивара , зам ести тель  к о 
м андую щ его  армией и генеральны й секретарь  Н а ц и о н а л ь 
ного исполнительного совета, и полковник Н арон г  Китти- 
качои, сын Т ан о м а  и зять  П р а п а т а ;  он был председате
лем комитета  по пресечению деятельности лиц, опасны х 
д л я  общ ества  ш .

Спустя 13 месяцев после переворота, в д ек абре  1972 г., 
бы ла принята  новая конституция, согласно которой все  
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299 членов Н аци онального  собрания  не избирались, а 
назн ачались . И з этих 299 человек  200 были военными 
(134 — представители  армии, 30 — флота, 23 — авиации,
13 — полиц ии). И з преж него  Н аци он альн ого  собрания, 
избранного до переворота в 1969 г., в новое вош ел лиш ь 
один человек, и тот генерал  (Сирипотин) ш .

Ж у р н а л  «Эйшен серви» писал, что после переворота 
н ач ал о сь  постепенное отстранение офицеров, которые 
при свергнутом р еж и м е  «вросли» в гр аж д ан ску ю  систе
му; дом и нировали  «чистые» военные. О цен ивая  военный 
реж им в социально-экономическом  плане, ж у р н а л  отм е
чал: « . . .наблю дается  увеличение р а зр ы в а  м еж д у  богаты 
ми и бедными, м еж ду  элитой и массами... В п лане  по
литического разви ти я  военный р еж и м  отбросил Т а и л а н д  
по меньшей мере на д в а  десятилетия  назад , н е  внеся  в 
то ж е  врем я  существенных улучш ений в экономическое 
развитие, внутренний п орядок  и оборону» 133.

О кончательное  установление военной диктатуры  в Т а 
иланде бы ло облегчено особенностями р азвития  стр а 
ны — крайне отсталой, не облад аю щ ей  современной п р о 
мышленностью. В Т аи л ан д е  промы ш ленны й п р о л етар и 
ат и пром ы ш лен ная  б у р ж у а зи я  крайне  незначительны  но 
численности и политическому влиянию . Т орговая  б у р 
ж у а зи я  п редставлена  в основном китайскими купцами; 
это костяк  делового мира страны, п руж и н а  всей эконо
мики и в то ж е  вр ем я  крайне  н еп о п у л яр н ая  общ ественная  
группа, не и м ею щ ая  никакого открытого политического 
влияния. « П р а в я щ а я  элита»  состоит из столичных бю 
рократов, гр аж д ан ски х  и военных. Во врем ена абсо л ю т
ной монархии Т аи л ан д о м  у п р а в л я л  узкий слой, который 
можно н азв ать  феодальной бю рократией , — ар и с т о к р а 
тическая  за м к н у та я  при дворн ая  каста , царедворцы  и вы с
шие сановники. П осле 1932 г. природа элиты изменилась , 
она перестала  быть зам кн утой  кастой, группи ровавш ей
ся вокруг дворца, знатное  происхож дение у ж е  не я в л я 
лось непременным условием  при надлеж ности  к верхуш ке 
общ ества. Но со ц и альн ая  суть системы изм енилась  мало: 
кон сервативн ая, своекоры стная бю рократия , более «де
м ократическая» , чем раньш е, лиш ь по своему прои схож 
дению, по-преж нем у в е р ш и л а  делам и .

В Т а и л а н д е  н и когда  не было дем ократи чески х  т р а д и 
ций. Строго определен ная  иерархия  определяла  всю  
ж и знь  общ ества. Косные каноны р еглам ен ти ровали  п о 
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ведение лю дей  в деревенской общ ине и н а л о ж и л и  отпе
чаток н а  х арактер  городского общ ества. А рм ия, п о стр о 
енн ая  на иерархии, вп о л н е  «вписывалась»  в  эту систему. 
В стран е ,  где не было ни политических партий , ни п р о ф 
союзов, арм ия  я в л ял а с ь  единственной организованной 
силой. Н и к ак и х  политических, соци альн ы х, психологиче
ских п реград  на ее пути к власти не было. С удьба  позво
л и л а  Т аи л ан д у  и зб еж ать  колон иального  порабощ ения, и 
это т а к ж е  облегчило установление военного реж и м а. 
С тр ан а  н е  з н а л а  национально-освободительного  д в и ж е 
ния, которое п р о б у ж д а е т  и активи зирует  массы, ген ер и 
рует политическую энергию, переворачивает  пласты  об 
щества. Д во р ц о вы е  перевороты  были единственным в и 
дом -проявления политической активности, которы й з н а 
ло таиландокое  общество. С охранен ие  независимости , 
обособленность от внеш него  мира п ри вели  к изоляции 
страны от основных течений м еж дународной общ ествен
ной мысли, к консервации средн евековы х общественных 
отношений.

Т аи л ан д у  удалось  остаться  в  стороне от бурь, б уш ую 
щих вокруг н е т .  А рмии н е  п ри ходи лось  вы полнять  ф у н к
ции обороны страны. П оэтом у вооруж ен ны е силы имеют 
возм ож н ость  сосредоточить свою энергию  н а  других п р о б 
лем ах , активно вы ступ ать  в  политической сф ере. А рм ия  
обеспечила себе автономию, в ы ш ла  из-под контроля 
г р а ж д а н с к и х  вл астей . С 1932 г. все  министры обороны 
и их постоянны е пом ощ ники, равно как  все  сл у ж ащ и е  
м и н и с те р с т в а 134, — офицеры действую щ ей армии. Н и к а 
кого контроля н а д  расходован ием  средств, ассигнуемых 
•на н у ж д ы  вооруж енны х сил, .со стороны  гр а ж д а н с к и х  ин
станций нет.

Оф ицерство  занялось  хозяйственной деятельностью  и 
прочно осело в экономике страны. М инистерство оборо
ны руководило рядом пром ы ш лен ны х предприятий, в к л ю 
чая организацию , ведаю щ ую  распределением  горючего, 
кож евенны е, стекольные, текстильные, консервные ф а б 
рики. Больш ин ство  коммерческих радиостанций в стране 
п р и н а д л е ж ал о  армии. С ущ ествовал  военный банк — ч аст 
ное коммерческое предприятие, самый 'крупный п ак ет  его 
акций п р и н а д л е ж ал  министерству  обороны.

Т аким  образом , верхуш ка арм ии п р е в р а т и л а с ь  в  к о л 
лективного  капиталистического  предприн им ателя . Ф и
нансовые -средства, м атер и альн ы е  возм ож н ости  и -права 
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армии нам ного  п р ев ы ш али  все, чем р асп олагали  частны е 
предприн им атели .

По оценке Миллса',  п р а в я щ а я  эл и та  Т аи л а н д а  со став 
ля ет  о г одного до 'двух процентов всего населения страны 
и сосредоточена в основном в  Бангкоке . Н а  самой в е р 
шине п и рам и ды  стоят 10— 15 человек, члены всемогущей 
военной хунты. Второй эш елон  элиты  со став л я ет  при м ер
но ты сяча человек: это ген ер ал ы  и полковники, вы сш и е 
государственны е 'сановники, п а р л ам ен тская  в ерхуш к а ,  
несколько  принцев и, в озм о ж н о , несколько  ведущ их д ел ь 
цов; число последних в лю бом случае н е  м ож ет  быть ве
лико, т а к  к а к  больш инство кап итали стов  в стр ан е  — к и 
тайцы. Н аконец , ни ж е сто ят  п р едстави тели  третьей к а 
тегории элиты, в  своем  больш инстве государственны е чи
новники, а т а к ж е  люди свободны х 'профессий, ж у р н а л и 
сты и др., как  правило, л и ц а ,  имею щие образован ие . Эти 
лю ди имеют прочно установленное полож ение и з а и н те 
ресованы  в сохранении сущ ествующ его п оряд ка  вещей, 
по своим в згл ядам  они консервативны  135.

Вильсон та к ж е  отм ечал: «Нет ни каки х  п р и зн ако в  т о 
го, что руководство армии имеет какое-либо ж ел ан и е  р е 
волю ционизировать  социальную  или экономическую  си
стему страны. К ак  правило, оно является  консервативным 
и в ряде  аспектов реакционным...»  136. Этот ж е  автор у к а 
зы вал ,  что военные устан овили  взаи м о вы го д н о е  сотруд
ничество с деловы м миром, которому в н астоящ ее  вр ем я  
нечего опасаться  137.

Конституционный ф асад ,  разум еется , никого не о б м а 
н ы вал , но врем я  от времени часть п арлам ен тари ев  н ач и 
н ал а  ф рондировать ; их успокаивали  138, к а к  пишет В и л ь 
сон, «долж ностям и , п ри вилегиям и  и другим и взяткам и».

К оррупция  в  Т аи л ан д е  достигла  ф антастических  р а з 
м е р о в .  В этом отношении представляет  интерес к а р ь е р а  
покойного д и к та то р а  ф е л ь д м а р ш а л а  С ар и та  Т ан ар ата .  
Он начал  свою деятельность  «политика»  в  бытность ко 
м андиром полка на севере страны, где о рган и зовал  конт
рабан дн ую  торговлю  опиумом и получил таким путем 
средства д ля  вы дачи «сверхш татного» ж а л о в а н ь я  со л д а 
там. З а т е м  этот метод  приобретения лояльности  армии 
был применен С аритом  у ж е  в м асш табе  всей страны. 
П р и д я  к власти , С арит  заяви л : «Я н ен ави ж у коррупцию, 
и я ее ликвидирую». В это врем я  его кап и тал  составлял  
около 500 тыс. долл .;  за  последующ ие шесть лет С арит
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увеличил его примерно в триста  раз; получая ж а л о в а н ь е  
500 долл. в месяц, он сколотил состояние почти в 140 млн. 
долл . Д и к та т о р  получал  доходы  и взятки  от в л ад ел ь ц ев  
строительных фирм, куроротных отелей, страховых, (паро
ходных, пром ы ш лен ны х компаний, н а ж и в а л с я  на г о с у д а р 
ственной лотерее, спортивных состязаний и т. д. С ари т  
имел 'неофициальный гарем. Все это стало достоянием 
гласности после его смерти . П ока  он бы л  ж ив, л о я л ь 
ность армии обеспечивала ему 'спокойное правление. 
Армию он подкупал. К а к  сообщ ал  армейский ж у р н а л  
«Лук», С арит  «подмаслил солдат  пенсиями, домикам и, 
ш колам и  д ля  их детей. С арит  ф инан си ровал  строитель
ство зав о д а ,  изготовляю щ его транзисторны е ради о п р и ем 
ники д л я  солдат, а т а к ж е  ком п ан и ю  д л я  п р о д а ж и  им в 
кредит телевизоров . И, что 'особенно существенно, он к у 
пил в е р н о с т ь 'Своих генералов. Генералы  ж е  н е  заб ы вал и  
своих полковников, майоров и капитанов». Н а  см ену ему 
приш ли лю ди, многие из которы х  в р яд  ли являю тся  более 
честными. Так , сообщ алось, что министр внутренних дел 
и одновременно главноком андую щ ий вооруж ен ны м и с и 
л ам и  генерал  П р а п а т  Ч ар у сати ен  кон троли ровал  банки, 
судоходные компании и зан и м ал ся  торговлей  свининой.

К этой х арактеристике  р еж и м а  остается  добавить, что 
в своей внешней политике он я в л ял с я  на сто процентов 
антин ац иональн ы м  и проимпериалисгическим. Т а и л а н д 
ские м илитаристы  охотно и тесно связали  судьбы своей 
страны  с ам ерикан ским  им периализм ом . Они послали 
войска в Корею н а  пом ощ ь ам ери кан ски м  интервентам, 
а впоследствии активно пом огали  Соединенным Ш татам  
вести разбойничью  войну против народа  В ьетнам а. Т а и 
л ан д  стал  краеугольны м  кам нем  блока  СЕАТО, оплотом 
агрессивной политики С Ш А  в Ю го-Восточной Азии.

Э волю ция таи лан д ск ой  армии является  с и м п то м а 
тичной и поучительной. Это законченный пример окон ча
тельного вы рож дения  военной верхуш ки, превращ ения  ее 
в бю рократическо-м илитаристскую  антинациональную  
касту. Тенденции подобного п ерерож дени я  наблю даю тся  
во многих стран ах  Азии, А фрики и Л ати н ской  А мерики, 
но нигде, п ож алуй , они не  представлены  в столь  чистом 
и заверш ен ном  виде, как  в Т аиланде , нигде этот процесс 
не доведен до своего логического конца. Вот почему при
мер арм ии этой страны  важ ен  и интересен д л я  наш его 
исследования. Эволюция таилан дск ой  армии м ож ет  слу- 
268



ж и ть  образцом  для  многих п ретендую щ их н а  го су дар ст 
венную вл асть  военных э л и т  в с т р а н а х  '«третьего мира». 
В своем роде в пей воплощ ен идеал . Это идеал честолю 
бивых и коры столю бивы х милитаристов-бю рократов , р ас 
см атри ваю щ и х  военную сл у ж б у  как  средство  обеспечить 
себе бесконтрольную  в ласть ,  высокий социальный статус  
и м атери альн ое  'благополучие.

Т а и л а н д с к а я  арм и я  с т а л а  автономной, сам о сто ятель 
ной политической и соци альн ой  силой. О на  никому не 
подчинялась  внутри стран ы , н ап роти в , о н а  госп одствова
л а  .над всем и всеми. А рмия в  Т аи л ан д е  бы ла не орудием 
государства , а олицетворением  государства . П рисоеди
нив к себе  верхуш ку государственного ап п ар а т а  и к л а с с а  
ф ео дал о в ,-а  т а к ж е  небольшой слой  нац иональны х к а п и 
талистов, арм ия о б р аз о в ал а  вместе с  этими элем ентам и  
всемогущую  эксп луататорскую  корпорацию , господст
вую щ ую  элиту. О на не  с л у ж и л а  каком у-либо к л а с с у  об
щ ества  и не  в ы р а ж а л а  его интересы, а с а м а  я в л я л а с ь  
своеобразны м  квази классом . Этот сам одовлею щ и й  и са-  
мовоснроизводящ ийся м ехан и зм  — не что иное, к а к  во ен 
н о-бю рократи ческая  б у р ж у ази я .

Функции обороны  государства  д л я  этой армии я в л я 
лись д а ж е  не второстепенны м, а третьестепенным делом . 
О руж и е  в ее р у к ах  .служило обеспечению и охране своего 
господства. В ласть  д л я  себя ,  а не  д л я  кого-то другого, 
в л асть  ради  власти  и р ад и  обогащ ения  —  так о в  н е г л а с 
ный девиз армии этого типа. З д есь  арм ия у ж е  не  арбитр , 
вы ступаю щ ий .с «надклассовы х»  позиций в ч ас  н ац и о 
н ального  кризиса, а орган и зац и я ,  с т р е м я щ а я с я  узаконить 
и увековечить свое  монопольное полож ение  к о л л е к т и в 
ного хозяин а  стран ы . Это п ар ази ти ческая  ко рп орац и я  
о б у р ж у ази вш и х ся  бю рок ратов ,  одетых в военные м у н д и 
ры и использую щ их 1в интересах сохранени я  своей власти  
и своих привилегий (винтовки подчиненных ей со л д а т  под 
ф лагом  обороны страны. По существу, это, собственно, 
д а ж е  и не арм ия  в подлинном, первон ачальном  см ы сле  
слова, а э к сп л у атато р ская  прослойка  бю рократической  
б урж уази и , за м а с к и р о в а в ш а я с я  под армию . Тот факт, 
что при вилегированны е люди в Т аи л ан д е  носили оф и ц ер
ские погоны, не д олж ен  заслон и ть  их социальной сути, их 
места в системе общ ественны х отношений. Н ет  .принципи
альной разни цы  м еж д у  той «п арлам ентской  и адм и н и 
стративной б урж уазией» , о которой применительно к
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Тропической А ф рике  говорят аф р и кан ски е  ученые (в том 
числе ком м унисты ), и таи л ан д ск о й  «новой бурж уазией»  
в м илитаристском  обличье. И те и другие играю т од и н а
ковую социальную  ро л ь  и преследую т идентичные цели: 
они использую т .государственную в л а с т ь  д л я  того, чтобы 
обеспечить себе экономические и .политические п р и 
вилегии.

П рим ер  Т а и л а н д а  в р яд  ли м ож ет  стать  образц ом  д л я  
других стран «третьего мира»: вр ем енная  устойчивость 
военного р е ж и м а  о б ъ ясн ял ась  уникальны м  сочетанием  
таких  преи мущ еств  экономического хар ак тер а ,  какими 
другие  страны не об лад аю т . Т а и л а н д  — крупнейш ий про
изводитель  и экспортер риса и каучука; растет  вы воз  о л о 
вянной руды  и тика. И зобилие  риса и бурный рост п ро
изводства  кукурузы  способствую т см ягчению  продоволь
ственной проблемы, а экспорт к а у ч у к а  и ол о ва  д ае т  ино
стран н ую  валю ту  в объеме, достаточном д ля  того, чтобы 
обеспечить ввоз необходимого для  более или м енее уд ов 
летвори тельны х темпов экономического р азв и ти я  количе
ства оборудовани я  и сырья. П ассивность н арода , о тс у т 
ствие револю ционных традиций способствую т -существо
ванию  стабильной консервативной структуры , что в свою 
очередь п р и влекает  иностранный к а п и т а л  (особенно 
японский) и обеспечивает  тем сам ы м  м атери альн ую  базу  
военного р еж и м а , процветавш его  з а  счет п ревращ ения  
Т аи л ан д а  в политический п л ац д ар м  им п ери ализм а  и э к о 
номический п р и д ато к  развиты х капиталистических 
д ер ж а в .

В октябре  1973 г., после исключительно мощных, бес
прецедентных в  истории страны выступлений студенчест
ва ,  военный реж им  в Т аи лан де  пал. Е щ е в  июне студен
ческие в о ж а к и ,  возм ущ ен ны е  исклю чением из универси
тета  девяти  студентов, вы двинули политические т р е б о в а 
ния: в течение шести месяцев завер ш и ть  р азр або тк у  п ро
екта  постоянной конституции. С трану  о х вати л о  Д в и ж е 
ние за  конституцию, в р а м к а х  которого ско н ц ен тр и р о ва
л ась  борьба против военного реж и м а . Арест активистов 
д ви ж ен и я  в н ач але  октября  привел к крупнейшей в  исто
рии Т а и л а н д а  д ем он страци и  13 октябр я ;  в  ней участво
вало  около 400 тыс. человек . Следую щ ий день, 14 о к т я б 
ря, с тал  «кровавы м  воскресеньем» Т аи л ан д а :  войска  и 
полиция, р азго н яя  новую демонстрацию , убили около 
350 человек. Н о дни, а точнее говоря, часы военного ре- 
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ж и м а  были у ж е  сочтены. В критический момент всп ы хн у
ли р а зн о гл аси я  м еж д у  военными л идерам и : Таном Кит- 
тикачон и П р а п а т  Ч ар у сати ен  нам еревали сь  п р одолж ать  
«кровавую баню» вплоть  до полного п о д ав л ен и я  ан ти 
правительственны х выступлений, по генерал  К рит Си- 
в ар а  воспротивился этом у  и в противовес специальны м 
частям, посланным в столицу группой Т аном а — П рап а-  
та, ввел в действие части 1-й армии. К а к  и в С удан е  в
1964 г., раскол  в армии о зн а ч а л  к он ец  военного р еж и м а . 
С пустя несколько часов, 15 октября , Таном, П р а п а т  и Н а- 
ронг б еж ал и  из страны. К власти  приш ло гр аж д ан ско е  
правительство.

Таким образом, разл о ж и вш и й ся  и сни скавш и й в с е о б 
щую нен ави сть  р еж и м  военно-бю рократической б у р ж у а 
зии в Т а и л а н д е  рухнул в  результате  двух  непосредствен
ных факторов: энергичнейшего вы ступ ления  студенчест
ва, ставш его к атал и зато р о м  недовольства  общ ества , и 
отсутствия единства в  р ядах  военной верхуш ки в р е ш а ю 
щий момент. И то и другое в свою очередь явилось с л е д 
ствием явственно обозначивш егося бан кротства  военного 
р еж и м а , н е  о тр аж авш его  интересов не только масс, -но и 
средних слоев.

И так ,  ан ал и з  деятельности  военных после пр и х о да  к 
власти  свидетельствует, что генералы  старш его  п о к о л е 
ния, проф ессиональны е военные колониальной выучки 
могут (и то д ал е к о  не  всегда) «навести порядок», в той 
или иной мере добиться  политической и экономической 
стабили зации, однако  возглавить  великую битву за  п рео
доление отсталости, за  со здан ие  нового, развитого  госу
д ар ств а  они не в состоянии, д а  и стремления нет — с л и ш 
ком они вросли в бурж уазно-бю рократи ческую  верхушку. 
Н о возни кает  вопрос, м ож ет  ли  молодое революционное 
офицерство у п р авл ять  страной, опираясь  только  на а р 
мейский аппарат .

У ж е сам  по себе психологический с к л а д  военных не 
способствует развитию  у них качеств, необходимых для 
политической работы  как  среди интеллигенции, т а к  и 
среди масс.

О бычно кадровы й офицер в лучш ем случае мож ет 
быть лиш ь толковы м  адм инистратором , и то, как  п р а в и 
ло, н а  низшем и средн ем  уровне. П атриотизм , п р ед ан 
ность долгу, во л я ,  решительность, дисциплина, ор ган и 
зованн ость  — этого недостаточно, ко гд а  речь  идет не
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просто о наведении .порядка, а о слож ней ш ей , тонкой т е р 
пеливой работе, необходимой д л я  коренной перестройки 
общ ественны х отношений.

«Если первоочередная  цель закл ю чается  в убеждении, 
а не з  принуждении, — пишет М . Д ж ан о в и тц ,  — то об 
эффективности  военной олигархии « а  внутреннем фронте 
надо судить, исходя из способности военных создать м а с 
совую политическую базу  или способствовать  ее в о зн и к 
новению.

П осле  взяти я  власти  п ер ед  военным реж и м ом  встает 
з а д а ч а  обеспечения 'национального руководства. Ч тобы 
выполнить ее, военные д о лж н ы  со зд ать  ж изнеспособный 
массовы й политический ап п ар ат  вне р ам о к  своей собст
венной организационной структуры , но под своим р е ш а ю 
щим влиянием » 139.

П осле  того как  п орядок  установлен , считает Ш иллс, 
военные м ало  что могут (сделать, чтобы проникнуться 
уверенностью в себе и произвести вп ечатлени е  н а  об щ е
ственность. «Есть опасность, что они повиснут в пустоте, 
заполненной только таким и  достиж ениям и, как  чистое 
правительство  и чистые улицы». «Они, —  пр о д о л ж ает  
Ш иллс, имея в виду военных, — не дельц ы  и не го су дар 
ственные служ ащ и е , имею щие свою  концепцию эконом и
ческого развития . Если они начнут поощ рять  какую -либо 
из этих двух групп или обе одновременно, они сами о с л а 
б ят  свою позицию, д ав  возм ож н ость  об р азо ваться  н е за 
висимым цен трам  власти  и определения ориентации. 
Если ж е  они не станут поощ рять или терпеть д е я т е л ь 
ность независим ы х групп, в стране будет застой» ио.

Суть дилем мы , о которой пишет Ш иллс, закл ю чается  
в следую щ ем: старый апп арат , созданный ещ е при  к о л о 
ни заторах , н е  соответствует требовани ям  нового этап а  
револю ции — в лучш ем  слу ч ае  он обесп ечивает  вы пол
нение тек у щ и х  дел , более  или менее четкую  работу  а д 
м инистративной машины. Н овы й ап п арат ,  призванны й 
осущ ествлять  револю ционные зад ач и ,  д олж ен  быть а п 
п ар ато м  политическим, идеологическим. Н о именно в с и 
лу  этого такой  ап п ар ат  будет иметь определенны е преи
м ущ ества  в  смысле в л и ян и я  н а  общ ественное мнение п е 
ред  военными, в л а с ть  которых — в чистом виде — л и ш е
на идеи. Б е з  политической орган и зац и и , о ставаясь  в в а 
куум е, военны й реж им  не см ож ет  долго  просущ ество
вать  — ему н у ж н а  опора  в  массах. Военный реж им •— 
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дитя переворота, он лишен законности , его заслуги  носят 
не конструктивный характер ,  они сводятся  к удару  по 
старому, непопулярном у реж иму, — надолго  этого б а г а ж а  
не хватит. Л иш енн ы й политического стерж ня, кон струк
тивной программы , м обилизую щ ей массы идеологии, во
енный р еж и м  останется бесплодным. Но, дав  простор  р а з 
витию политических сил, разреш и в  создание массовой 
о рганизац ии  с идеологической платф орм ой , военный р е 
жим рискует вступить н а  путь медленного, «о н е и з б е ж 
ного самоуничтож ения.

Советский автор В. И ордан ский  пишет: «В оенны е м е
тоды реш ения аф ри кан ск и х  экономических и социальны х 
проблем оказал и сь  не 'более эф ф ективны м и, чем старые 
методы свергнутых правительств. С талк и в аясь  с р е а л ь 
ными противоречиям и  действительности, с трудностями 
экономического и 'социального развития , военные д и к т а 
туры стремительно „ и зн а ш и в а ю тс я 1*, у трачи ваю т  свою 
силу, свой п ер вон ач альн ы й  созидательны й з а п а л »  ш .

Голландский  исследователь  Г. Д а а д л е р  отмечает: 
«М асса бю рократических обязательств  н е  п о зво л яет  в о 
енным полностью зам енить  гр аж д ан ск у ю  а д м и н и стр а 
цию. С ам ое  больш ее, что они могут сделать , —  это ввести 
военные кадры  в г р а ж д а н с к и е  учреж ден ия  и кон троли ро
вать деятельн ость  последних, что создает  новое звено  в 
механизме управлени я. Э то  у слож н яет  действие  к а н а л о в  
связи и м ож ет  зам едл и ть  принятие решений н а  всех  у р о в 
нях, кроме самого высшего. Р езу л ьтато м  м ож ет  быть п у 
таниц а»  142.

А м ериканский ученый Л е  Вин пишет, что, «в сущ н о
сти, военные в конце концов об ращ аю тся  к  тем самы м 
ф орм ам , использование которых граж д ан ски м и  л и д е р а 
ми они п р ед авали  анаф ем е»  из.

В наш е врем я в разви ваю щ и хся  стран ах  чисто в о е н 
ные реж и м ы  не м огут  о к азать ся  ж изнеспособны м и на 
сколько-нибудь длительны й период: 'Слишком велики  и 
срочны за д ач и ,  стоящ ие п еред  этими странам и. Военные 
реж и м ы  до лж н ы  либо  видоизмениться, то есть п р е в р а 
титься в реж и м ы  социальные, имеющие массовую базу, 
политическую организац ию  и идеологию, либо уйти со 
сцены. Н е случайно револю ционное военное руководст
во в А лж и ре ,  Сирии, Б и р м е  стремится мобилизовать  а к 
тивность маос и создать  тем с а м ы м  широкую б азу  для  
своей власти , стремится со зд ать  аван гардн ую  политиче- 
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скую партию . Ф актически таки е  реж и м ы  у ж е  перестают 
быть военными.

Но тр ан сф о р м ац и я  военных реж и мов в р еж и м ы  со
циальны е — это отнюдь не просто о р ганизац ионн ая  р а б о 
та по «подведению п од  них» массовой опоры и созданию  
политической базы . Военный реж им, чувствуя  свою с л а 
бость, часто ищ ет опору, и это •— очень в аж н ы й  момент 
д ля  понимания политической ситуации , слож ивш ейся  в 
странах , п ереж и вш и х военные перевороты. Р еж и м  ищет 
б азу  и тем самы м ищ ет д ля  себя социальную  опору. Его 
толк ает  к этом у р я д  ф акторов  к а к  внутреннего , так  и 
внешнего п орядка , п реж де  всего необходимость опереть
ся на кого-то в борьбе против врагов  извне и изнутри, 
Сохранить свою власть, обеспечить, экономическую н еза 
висимость страны. П оследн и й  пример такого  рода — эво 
лю ция р еж и м а  М обуту. Н о военный реж им  при всей его 
довольно широкой независимости действий, при наличии 
ш ирокого поля д ля  м ан евр и р о ван и я  все ж е  не полностью 
свободен в вы боре ориентации. Х арактер  базы, которую 
он нащ упы вает , определяется  во  многом генезисом этого 
реж и м а , его социальны м и связям и , отнош ением  к р а зл и ч 
н ы м  общ ественным силам уж е на  первом этапе  его д е я 
тельности.

А ргентинский автор Торкуато  ди Т ел ла  о б р ащ ает  вни
мание на такой  ф актор, к ак  степень отчуж дени я  военных 
от предш ествовавш его  реж и м а , в  н е д р а х  которого созре
в а л а  их решимость вступить на  .поприще политики. Он 
прави льн о  отмечает, что чем глубж е  это отчуж дение, тем 
.сильнее тенденция вовлечения военных в борьбу за  к о 
ренное изменение -существующей системы, чем  он а  с л а 
бее, тем вероятнее, что дело ограничится обычным воен
ным п е р е в о р о т о м 144. Р а з в и в а я  эту мысль, можно с к а 
зать ,  что у ж е  сам по  себе х арактер  того влияния, кото 
р о м у  подвергаю тся  военные до переворота , в период 
первоначального  ф орм и рован и я  их политических в з г л я 
дов, во  многом п редоп ределяет  их политический «урс  
п о сл е  переворота. Н о  ведь хар ак тер  этого влияния  з а 
висит от общего политического кл и м ата  в  стране в пери
од со зр еван и я  революционной ситуации. С ила и глубина 
реш и м ости  военных осуществить не  просто переворот, а 
ради к ал ьн ы е  перем ены  структурного х а р а к т е р а  обычно 
п р я м о  пропорциональны  степени н а к а л а  политической 
борьбы в стране в целом, степени недовольства  общест- 
274



ва преж ним  реж и м ом , уровнем развития  революционной 
мысли е  среде граж дан ской  интеллигенции, сн аб ж аю щ ей  
военных идеями и политической  платформой.

Так, в Египте н акан ун е  1952 г. сущ ествовал  глубокий 
разры в  м еж ду  обанкротивш ейся , окончательно д и скр ед и 
тированной королевской верхуш кой и общ ественны м  мне
нием, вы рази телем  которого б ы ла  политически высоко 
р а зв и т а я  интеллигенция, весьма л е в а я  по своей о р и ен та
ции, но не им евш ая  организации. В аж н ей ш и е  идеи из 
идеологического ар сен ал а  этой интеллигенции были ср а 
зу  ж е  взяты  на вооруж ение «Свободными офицерами». 
К ар д и н ал ьн ы е  п роблем ы — а гр а р н а я  и эв ак у ац и я  ан гли й 
ских войск —  при п р еж н ем  реж и м е  не бы ли решены. 
Военные лидеры  сразу  ж е  встали перед необходимостью 
их решения, что в свою очередь в известной мере предо
пределило отнош ение к ним как  внутренней, т а к  и м е ж 
дународн ой  реакции и способствовало дальн ей ш ем у  ф о р 
мированию  их взлядов  в р ади кал ьн о м  'направлении.

В Би рм е, начиная  с 30-х годов, общ ественная  атм осф е
р а  бы ла пропитана антиимпериалистическим и и дем о
кратическими, а затем  и социалистическими идеями, к о 
торы е использовались  оф ициальной  идеологией, имелось 
и сильное м арксистское течение. Револю ционны е оф ице
ры в период подготовки к в зяти ю  власти  под воздейст
вием  этой общей атмосф еры  в ы р а б о та л и  свою программу. 
В Сирии молоды е офицеры, приш едш ие к власти  в 1966 г., 
р а з р а б о т а л и  свою п л атф о р м у , исходя из официальной 
идеологии партии Б а а с  и не без вл и я н и я  идей к о м м у н и 
стов. В обоих случаях  военные-револю ционеры «пере
хватили» идеологическое з н а м я  из рук ради кальной  г р а ж 
дан ской  интеллигенции в  условиях, когда последняя б ы 
л а  бессильна добиться  от б урж уазно-реф орм истского  
прави тельства  реш ения насущ ны х задач .  Исторически 
сложилось, что а в а н га р д  прогрессивно настроенной ин
теллигенции, в ы р а ж а в ш и й  интересы масс, о к а за л с я  оде
тым в военные мундиры, но все  ж е  это был а в а н га р д  о п 
ределенного  политического дви ж ен и я ,  а не какая-то  сам о 
д о влею щ ая  сила, в ар и в ш аяся  в собственном соку. «О т
чуждение» этого движ ени я  от заш едш и х  в  тупик р е ж и 
мов оказал о сь  достаточно глубоким, чтобы соци альн ая  
ориентация  а в а н га р д а  п ри н ял а  р ади кальн ы й  характер ,  
побудила его к проведению глубоких социалистических 
преобразований .
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О дн ако  в ряде  других стран, особенно в Тропической 
А ф рике  и в Индонезии, н езам етн о  «отчуж дение» военных 
от бурж уазно-бю рократи ческого  р еж и м а , который они 
свергли.

С тановление  и рост бю рократической б урж уази и  н а 
к л а д ы в а ет  сейчас наи более  сильный отпечаток на р а з в и 
тие целого ряда  молодых национальны х государств, осо
бенно в Тропической Африке, в к л ю ч а я  и те, где у власти  
стоят  военные. Б олее  того, сами по себе военные имеют 
тенденцию  п р евр ащ аться  в этих стран ах  в прослойку 
такого  ж е  типа. От «граж дан ской »  бю рократической  б у р 
ж у ази и  их отличает  многое; они н е  всегда  могут себе п о 
зволить  столь открыто и беззастенчиво обогащ аться  на 
виду у всех. К ром е того, придя  к власти , они обычно л и к 
видирую т партии и парлам ент , л и ш а я  тем сам ы м  и себя 
и других возмож ности  использования в своекорыстных 
ц ел ях  этих в аж н ы х  кан алов  социального продвиж ен ия и 
личного обогащ ения . О дн ако  пример хотя бы Т аи л ан д а  
и И ндонезии говорит о том, что в определенны х условиях, 
когда военные чувствую т б езн аказан н о сть  и об лад аю т  
прочными позициями в экономике и политике, они могут 
быть подверж ены  коррупции не в меньшей мере, чем 
гр а ж д а н с к и е  лица.

Военная каста в р азви ваю щ и х ся  странах, в условиях, 
когда существует частный сектор — пи тательн ая  среда 
д л я  обуржуазивавш и, — не м ож ет  быть свободной от тен
денции превращ ения  в б у р ж у азн у ю  прослойку.

В оенн о-бю рократическая  б у р ж у а зи я  не м ож ет  п р а 
вить страной  одна. Она опирается  к а к  на государствен
ный сектор с его бю рократическим  ап п ар ато м  (который, 
разум еется , не м ож ет  быть уком п лектован  только воен
ны м и ), так  и н а  частный сектор (в котором  военные в о 
обще могут зан и м ать  лиш ь ограниченное место). Р оль  
частного сектора приобретает  особое значение.

Та прослойка, к о то р ая  в  условиях бю рократически- 
бурж уазного  р е ж и м а  парлам ентского  типа могла  бы 
сделать  источником своего сущ ествования государствен
ную служ бу  и п артий но-парлам ентскую  деятельность, 
при военном р еж и м е  находится  в менее благопри ятн ы х 
условиях. Государственн ая  служ ба ,  правда , остается, но 
возм ож ности  партийной и парлам ен тской  карьеры  сведе
ны к нулю. Это дополнительны й стимул к  тому, чтобы з а 
няться  частным бизнесом, тем более что военное прави- 
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тельство явно не поощ ряет  «социалистических тенден
ций» и оп асаться  нац ионализац ии  предприятий  при в о е н 
ной д и ктатуре  бурж уазно-консервати вного , п р о зап адн о 
го типа не приходится. Н е  с д ер ж и в аем ая  ни каки м и  о г р а 
ничениями, которые прои стекали  бы из теорий н ац и о н а л ь 
ного соци али зм а, ч астная  инициатива, несомненно, о б н а 
р уж и т  тенденцию  к  бурному росту, но только  при  двух 
условиях: политической стабильности внутри страны  и 
помощи со стороны иностранного кап и тала .

Если эти два  условия будут обеспечены, то, как  это 
видно на примере Т аи л ан д а ,  .капитализм будет расти д о 
вольно быстро. Н о по мере его развития  неизбеж но будут 
усиливаться  ф акторы , способствую щ ие становлению  с а 
м остоятельной б урж уази и  и превращ ению  ее в класс, пре
тендую щ ий не только на экономические привилегии, но 
и на участие в политическом руководстве. П од о бн ая  пер 
спектива предвещ ает  возм ож н ую  ликвидац ию  монополии 
на власть , осущ ествляем ой бю рократической  б у р ж у а з и 
ей, в к л ю ч а я  и ее .военную разновидность .

Н о д л я  многих стран наиболее  вероятны м  п р ед став 
ляется  д р у га я  перспектива. Им в р я д  ли удастся  добиться  
стабильности в обозримом будущ ем, так  как  подобная 
стабильность в политическом п лан е  м ож ет  быть обеспе
чена лиш ь н а  основе более или менее успешного эконо
мического развития. Н о успешное экономическое р а з в и 
тие, преодоление того затяж н о го  кризиса, в котором о к а 
зал о сь  больш инство  р азв и в аю щ и х ся  стран, н а т а л к и в а е т 
ся н а  препятствие преж де  всего <в виде п родолж аю щ ей ся  
империалистической эк сплуатац ии , неблагоприятного  
д л я  экономически отсталы х стран соотношения цен на 
мировом капиталистическом  рынке и других ф акторов , о 
которых уж е говорилось. П р о б л е м а  накопления повсюду 
д ал е к а  от своего разреш ен ия . К райн е  острой остается  и 
проблем а кадров; более того, она обостряется  по мере 
того, как  разви вается  столь у гр о ж а ю щ а я  д ля  стран 
«третьего м и р а»  тенденция, к а к  «утечка мозгов», т. е. эм и 
грация  в поисках лучш их условий наи более  к в а л и ф и 
цированной части интеллигенции в  развиты е  'капитали
стические страны.

Х ар актер н ая  черта того этап а  развития , который пе
р еж и ваю т  сейчас р азви ваю щ и еся  страны, — это кризис 
попыток ф орсированного преодоления  отсталости. Но в 
то время, как  страны, избравш и е  некапиталистическое
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развитие, Могут п ользоваться  широкой и эф ф ективной  
поддерж кой социалистических государств, страны, иду
щие по пути кап и тали зм а ,  опи раю тся  в  основном на и м 
периалистические д ер ж а в ы , которые своей эконом иче
ской политикой, с одной стороны, поощ ряю т развитие 
местного к а п и т а л и зм а ,  но с другой •— торм озят  его.

И м п ер и ал и зм  заин тересован  в увековечении о тстало
сти «третьего мира» для  сохранения возм ож н ости  его 
д альн ей ш ей  эксплуатации; В то ж е  время огром ная  р а з 
ница в органическом составе  к а п и т а л а  м еж ду  эк он ом и 
кой индустриально р азвиты х  и отсталы х стран п о б у ж д а 
ет империалистический к а п и т а л  «подтягивать» хозяйство 
последних к  современному уровню, чтобы расш и рить  в о з 
можности инвестиций, в ы н у ж д ает  его в какой-то мере 
способствовать  индустриализации этих стран. В этом ж е 
нап равлен и и  кап итали зм  толкает  и вы н уж ден н ая  кон ку
ренция с социалистическими государствам и . П оэтом у и м 
периализм  одновременно заин тересован  и в сохранении 
и в лом ке  старой , колониальной структуры  в р а зв и в а ю 
щ ихся странах .

Р езу л ьтато м  этого и явл яется  т а к о е  развитие  к а п и т а 
лизм а  в «третьем мире», которое в  больш инстве  случаев 
носит полуколониальны й, уродливый, рахитичный х а 
рактер.

О пыт показы вает , что капиталистический путь, я в л я е т 
ся ли его дви гателем  так  н а зы в а е м а я  н ац и он альн ая  или 
ж е  бю рократи ч еская  б у р ж у ази я ,  не  м ож ет  привести к 
бы строму и эф ф екти вн ом у  решению насущ ны х  н ац и о 
нальны х проблем  освободивш ихся стран . А это значит, 
что сохранится  почва д ля  политической нестабильности, 
приобретаю щ ей в больш инстве  стран «третьего мира» 
хронический характер . Трудно поэтому р ассчи ты вать  на 
«спокойствие и безопасность», которые, как  у казы вал  
Ф. Энгельс, необходимы для  бурж уазии . И перед теми 
военными реж и мам и , которы е  н е  добью тся политической 
стабильности (а их будет, по-видимому, больш инство),  
откры вается  неутеш ительная  перспектива: развитие  ч аст 
ного сектора, недостаточное д л я  быстрого эконом ическо
го роста как  по объему, так  и по н ап р авл ен и ю  инвести
ций (б у р ж у ази я ,  избегая  н еоп равданн ого  риска и не бу
дучи в состоянии кон курировать  с иностранным к а п и т а 
лом, по-преж нему будет предпочитать  н еп рои зводи тель
ные сф еры );  развитие государственного сектора, превра- 
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щ аю щ егося в корм уш ку для  алчной бю рократической 
касты, неэффективно и 'нерентабельно. Результатом  мо
ж ет  быть лиш ь стагнация  экономики и как  следствие — 
новый рост недовольства  масс, на этот раз у ж е  не о п р ав 
д авш им и ож и дани й  военными правителями.

Т аким образом, оба рассм отренны х в ар и ан та  эво л ю 
ции военных реж и мов за с т ав л я ю т  сделать  вывод о их 
временности и недолговечности. П оскольку  же, однако, 
армия, тем более в условиях политической н естаби льн о
сти, приобретаю щ ей хронический х арактер ,  в р я д  ли о т 
каж ется  от своих претензий играть  руководящ ую  роль, 
остается  прийти к заклю чению , что в р ядах  самой армии 
будут расти силы, пы таю щ иеся  найти выход из з а к о л д о 
ванного круга на ином, некапиталистическом  пути.

О днако , преж де  чем перейти к вопросу о возможности 
прогрессивной ориентации военных не только в антии м 
периалистическом, но и во  внутреннем, социальном п л а 
не, целесообразно  хотя бы вк р атц е  остановиться на н ек о 
торых тенденциях активи зации  роли вооруж енны х сил в 
политике третьего из «разви ваю щ и хся  континентов» -— 
Л ати н ск ой  Америки.

Н и в одном районе «третьего мира»  вооруж енны е си
лы никогда  не имели столь сильны х традиц ий  участия в 
политической жизни, как  в Л ати н ск ой  Америке. Т ам  го
ворят, «если арм ия  и не у п равляет  сама, она реш ает, .кто 
управляет» . М или тари зм  давн о  и прочно н а л о ж и л  свой 
отпечаток на всю политическую  ж и зн ь  л а ти н о а м е р и к ан 
ских республик. С ейчас военн ы е прямо или косвенно д е р 
ж а т  под своим контролем 12 государств Л ати н ской  А ме
рики. З а  150 лет  в этом районе мира было совершено о к о 
ло 550 военных переворотов, не считая неудавш ихся пут
чей. О днако  х арактер  переворотов меняется, и было бы 
больш ой ош ибкой считать, что в Л ати н ск ой  Америке, так  
ж е  как  и сто лет  н а за д ,  в л а с ть  то и дело  зах в аты в аю т  
просто хунты честолюбивых офицеров.

Армию в Л ати н ск ой  А мерике иногда н а зы в а ю т  «сверх
партией» (с у п ер п ар ти д о ) , и этот термин в ы р а ж а е т  то 
представление  о роли армии в политике, которое культи 
вируется в среде  военщины. А рмия р ассм атри вается  во
енными к а к  гар ан т  стабильности .государственных инсти
тутов, как  сила, которая  д о л ж н а  п р ед о твр ащ ать  м е ж д о 
усобицы, не  допускать , чтобы страна р асп ал ась  или о к а 
з а л а с ь  в  состоянии хаоса  и анархии. В то ж е  время —
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и именно в силу этой первой функции г ар ан та  порядка  — 
арм ия присваивает  и вторую функцию — арби тра . П о 
скольку  за р а н е е  постулируется, что конституционная 
в л асть  к а к  т ак о в ая  не всегда  в состоянии обеспечить 
порядок  и стабильность  (так  к ак  она исходит в конеч
ном счете от партий и ф ракций, борю щ ихся  м еж ду  собой, 
и поэтому склонна о т р а ж а ть  в первую  очередь н е  о б щ е
национальны е, а групповые интересы ), дел ается  естест
венный вьивод, что только армия, свободн ая  от ф р акц и о н 
ности и я в л яю щ а я с я  об щ енац иональны м  институтом, 
вправе  и о б яза н а  в '«момент смуты» вм еш и ваться  в поли 
тику и вы ступ ать  в «защ иту всей нации». П олучается , 
что арм ия  к а к  бы не вм еш и вается  в политическую ж изнь, 
не участвует  в борьбе, а лиш ь обеспечивает  норм альное 
течение политической ж изни , соблю ден ие  политикам и  
«правил игры». Ф орм альн о  т а к а я  концепция вполне со
вм ести м а с доктриной «аполитичности» вооруж енны х 
сил: арм и я  становится к а к  бы «над» политикой, «над» пар- 
тиями, п р ев р ащ ается  в «сверхпартию »; к ней, к а к  к по
следнем у прибеж ищ у, о б р ащ ается  нация в час  кризиса. 
А рм ия — арбитр, и она ж е  — верховный носитель идеи 
н а ц и о н ал и зм а .  «П оли ти к а  п ри н адл еж и т  партиям , оте
чество .принадлеж ит армии».

Концепция армии как  носителя нац и он альн ого  и деала  
и .выразителя общих интересов, верховного арби тра , к о 
нечно, с в я зан а  с  лати н оам ери к ан ской  традиц ией  м и л и та 
ри зм а  и « кауди льи зм а»  (от слова «каудильо» — в о ж д ь) ,  
но за  последние д есятилетия  она получила новое полити
ческое содерж ание . «К аудильизм »  в прямом смысле сло
ва  сохраняется  лиш ь в небольш их, отсталы х стр ан ах ,  и 
такие  классические «каудильо», к а к  Гомес, Сомоса, Т р у 
хильо, Б ати ста ,  в  основном п р и н а д л е ж ат  прош лому (хотя 
и сегодня имею тся исклю чения, наприм ер Стресснер в 
П а р а г в а е ) .  В более развиты х лати н оам ери к ан ски х  с т р а 
н ах  «каудильизм »  изж и л  себя, д а ж е  с точки зрен и я  о ф и 
церского корпуса, сознаю щего, что «каудильо» в  ко н еч 
ном счете приносят ему больш е вреда ,  чем пользы. Его 
правление дискредитирует  армию  в г л а за х  населения, 
офицерство в целом как  кор п о р ац и я  н е  чувствует себя в 
безопасном и привилегированном  полож ении под властью  
капризного  деспота , поддерж и ваю щ его  свое господство 
при помощ и вечных интриг и н а тр ав л и в ан и я  одной гр у п 
пы военных на другую. Л огика  единоличной диктатуры
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Неизбежно ведет  к усилению роли тайной полиций и 
преторианской гварди и  за  счет ослаблени я  влияния к а д 
ровой армии. О ф ицерство  у ж е  прониклось чувством п ро
фессиональной корпоративной солидарности . Оно з а и н 
тересовано в сохранении и увековечении своего при виле
гированного полож ения  как  особой корпорации и не 
ж е л а е т  зави сеть  от прихотей диктатора ,  д а ж е  если он 
сам выш ел из  военной среды. По мере п р евр ащ ен и я  в ми
литаристско-бю рократическую  корпорацию  офицерство 
начинает  стремиться  к тому ж е, чего доби вается  всякий 
устоявш ийся, .вросший «.в систему» и достигш ий п р и в и 
легий социальный слой, — к гарантии  стабильности. Чем 
сильнее политические позиции армии, тем меньше ш а н 
сов на установление единоличной военной диктатуры . 
Это п одтверж даю т  примеры Б р ази л и и , Аргентины, и. 
В ласть  за х в а т ы в а ю т  не  «каудильо», а военные хунты. Но 
это опять-таки не преж ние хунты — аполитичные, по су 
ществу, военные клики, вы р ы вавш и е  друг  у д р у га  бразды  
правлени я  с  единственной целью добиться  для  себя в л а 
сти и привилегий. Это, если м ож но так  вы разиться , «хун
ты с программой». К акова  эта  програм м а, зависи т  от 
общих ф акторов  — уровня револю ционного дви ж ен и я ,  со
отнош ения сил и т. п.

А нализ 45 военных переворотов после 1930 г. п о к а зы 
вает, что только в десяти  случаях  перевороты имели л е 
вую тенденцию; 31 акция имела правы й или крайне п р а 
вый х арактер .  Это не озн ач ает ,  что инициаторы р е а к ц и 
онных переворотов обязательн о  отстаивали  интересы 
традиционного  п р ав ящ его  класса  латифундистов .

В больш инстве л ати н о ам ер и кан ски х  республик в р е 
мена безраздельного  господства аграрной  олигархии м и
новали. Экономические позиции лати ф ун ди стов  в целом 
сохранились, но их политическая  мощь резко  упала . Д а  и 
сами офицеры у ж е  не являю тся , как  в преж ние врем ена , 
вы ходцам и из семей аграрной  аристократии. Так , иссле
дование, проведенное в 1964 г., п о к азало ,  что 73%  вы с
ших офицеров аргентинской арм ии являю тся  вы ходцам и 
из среды бурж уазии , лиц свободных профессий, состоя
тельных чиновников, 25% — из мелкой бу р ж у ази и  и лиш ь 
2% — из аристократических  семейств |45. В больш инстве  
случаев гл ав н ая  среда, из которой вы ходят  оф ицеры , — 
это состоятельны е семьи в небольш и х городах, семьи  чи
новников, торговцев, лиц свободных профессий 146.
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З н ач ен и я  социального происхож дения офицеров не 
следует преувеличивать. В процессе обучения из них ста 
раю тся  вы травить классовы е корни, воспитать  проф ес
сиональную солидарность, корпоративны й интерес, « а р 
мейский патриотизм», и это о сл абл яет  чувство соци аль
ного протеста  у вы ходцев из н и ж н и х  слоев населения . 
Р а зв и в а е тс я  кастовость. В ы д ер ж ав  экзам ен ы , пройдя по 
кон курсу  в военное училище, юнец из м елкособственни
ческой, чащ е  всего провинциальной семьи уж е гордится  
своей потенциальной п ри надлеж ностью  к избранной, у з 
кой элите, ощ ущ ает  лояльность  по отношению к «воен
ной семье», в которую ему удалось  попасть . Н икакого  
понимания социальных, экономических, политических 
проблем  у него нет, а в училищ е они преподносятся ему 
в примитивном и одностороннем виде, в духе крайнего 
антиком мунизм а. В нем воспиты вается  чувство п роф ес
сиональной солидарности , преклонение перед военными 
традиц иям и , автоматическое подчинение п ри казу ,  в згл яд  
на вооруж енны е силы как  на защ и тн и к а  «национальны х 
ценностей». Окончив училище, молодой офицер в р а щ а е т 
ся в кругу, ограниченном в основном офицерской корпо
рацией, от м ал ограм отн ы х  солдат  его отделяет  уж е к а с 
товый барьер . Вступает  в силу проф ессиональны й пре
стиж, о котором аргентинский социолог Л уи с  де И м ас  п и 
сал: «...Чтобы о б л а д а ть  атрибутам и  престиж а, требуется  
приверж енность  определенны м ценностям. Офицер, не 
р асп олагаю щ и й  таким  престиж ем, необходимым д ля  
п родвиж ен ия  на предпочтительные долж ности , остается  
ка периферии карьеры , ему достаю тся  второстепенные по
сты» |47. Речь идет о необходимости практи ковать  стан 
дар тн о е  «вероисповедание» военной корпорации, о м и ли 
таристском  конформизме, о вы работк е  стереотипного м и
ровоззрения, составным элементом которого является  н а 
ционализм  антикоммунистического толка. Н ем ал у ю  роль 
играю т м атери альн ы е  привилегии офицерства . В А рген
тине офицер, прослуж ивш ий 30 лет, имеет пенсию в р а з 
мере полного оклада ,  а в В енесуэле — в разм ер е  о к л ад а  
оф ицера, стоящ его чином выше. В Колумбии офицер мо
ж ет  выйти в отставку  после 25 лет  служ бы  и получать 
80% оклада .  В Ч или офицер имеет право выйти на пен
сию на 15 лет раньш е, чем профессор университета, и по
лучить пенсию на 25% больше. В Чили оф ицерам  предо
ставляю тся  беспроцентны е зай м ы  д л я  строительства  до- 
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мов, в В енесуэле — кредиты от п рави тельства  из расчета  
4,5% вместо минимум 12% д л я  гр а ж д а н с ки х  лиц. П р о 
дукты  питания офицеры в Чили могут покупать при м ер
но з а  половину их стоимости. Косвенные льготы, вместе 
взятые, составляю т, по некоторы м подсчетам, не менее 
60% основного окл ад а  оф ицера  в Аргентине и 40% — в 
Ч или и М ексике !48,

С о ц и аль н ы е  привилегии и м атери альн ы е  льготы, пре
д о ставл яем ы е  офицерству, способствуют закреп лен ию  в 
его среде д уха  «элитизма», сознания при надлеж ности  к 
избранной корпорации. П о своей психологии офицер п ри 
б ли ж ается  к городскому б у р ж у а  с его тягой к привилеги
ям и комфорту. Резкие  перемены в общ естве  д ля  него не
ж елательн ы , обстановка  кризиса, угрозы «анархии и х а о 
са» в ы зы ваю т  р азд р аж ен и е ,  о б р ащ аю щ ееся  против р а 
ди кальн ы х  политических групп. В этой обстановке арм ия  
вы ступает  сплоченно к ак  корпорация. Д а ж е  если оф ице
ры п рои сходят  из низш их слоев населения , «удельный 
вес» наследи я , полученного ими от своих семей и соци
ального окруж ения  в д ал ек о м  детстве, ничтожен по с р а в 
нению с тем мощ ным за р я д о м  проф ессиональной  о б р а 
ботки, который был им д ан  за долгие годы пребы вания  в 
училищ е и 'казарме.

П роцесс  унификации заходи т  слиш ком дал ек о  и гл у 
боко, чтобы оставить серьезны е социальны е корни. К о р 
порация поглотила и асси м и ли ровала  вы ходцев из р а з 
личных слоев общества. У стоявш иеся, приобретш ие ч ер 
ты касты  м илитаристско-бю рократически е  корпорации, 
каковы м и явл яю тся  армии в таких странах, к ак  Б р а з и 
лия, А ргентина, Чили, воспиты ваю т и вы двигаю т тип 
стандартно м ы слящ его  п роф ессионала  — кадрового  оф и 
цера, пропитанного бурж уазн ы м , чиновничьим, к а р ь е р и 
стским и иерархическим духом. Т акой  офицер 'послушно 
идет за  вы сш им  начальством  на выполнение политиче
ского зад ан и я ,  т. е. военного переворота, точно так  ж е 
как  он пошел бы по п ри казу  на выполнение военной опе
рации. Высший воинский начальн и к  в стране — это 
«первый офицер», персонифицирую щ ий «миссию армии- 
арбитра» . И перевороты происходят не под руководством 
каких-либо полковников или майоров, образую щ их во
енные хунты, а под ком андованием  высших военных н а 
чальников.

И сследовани е  мотивов антикоммунистических н а 
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строений эк вадорского  оф ицерства  пок азало ,  что дело 
преж де  всего в страхе перед 'приходом коммунистов к 
власти на том основании, что в этом случае  арм и я  будет 
л и к ви д и р о ван а  и зам ен ен а  м и л и ц и е й 149. О фицерство о п а 
сается, что н а р о д н а я  револю ц ия уничтож ит ту систему, 
органической частью которой является  при ви леги рован 
ная  военн ая  корп орац и я .  Особенно усилились эти опасе
ния после кубинской революции. В этом отношении оф и
церство следует  за  б урж уази ей .  К а к  писали л а ти н о а м е 
риканские  марксисты , «нап уган н ая  реальностью  угрозы 
революции и перспективам и ее, бо льш ая  часть  б у р ж у а 
зии поверн улась  вправо, к более тесному союзу с импе
риализм ом , а в ряде  случаев и с олигархией... Речь идет 
уж е не о сохранении всей преж ней  социально-экономиче
ской и политической структуры, а о постепенном п р ео б 
разовани и  определенных докапи талистических  эл ем ен 
тов этой структуры (в первую очередь в сельском хозяй 
стве) при одновременном ш ироком  и „безусловн ом" п ри 
влечении иностранного кап и тала  и курсе  на всемерное 
развитие  частного кап италистического  п р ед п ри н и м атель
ства. Все это — в  р а м к а х  диктаторских, как  правило, 
военных реж имов, представляю щ и х  „консолидированны й 
интерес’* всех прослоек господствующих классов, без 
ущ ем ления  интересов олигархии и в теснейшем союзе с 
им периализм ом  СШ А » 150.

И м енно  эта  политика, которую у к азан н ы е  авторы н а 
зы вали  «чем-то вроде лати н оам ери к ан ского  в а р и а н т а  
прусского пути», и является  объективны м  содерж анием  
политического курса  «институционализированны х» воен
ных реж и м ов  в Б р ази л и и , Боливии, Чили.

Крупной б урж уази и  и иностранным монополиям т р е 
буется создание благоприятны х условий д л я  расш ирения 
их деятельности на кап и тали сти ческой  основе. Д л я  инду
стриализаци и  б у р ж у а зи я  н у ж дается  в накоплении 
средств, в использовании государственных ресурсов, а 
все это связано с дальн ейш им  наж им ом  на трудящ ихся , 
чтобы экономить за  их счет, с з а м о р а ж и в а н и е м  з а р а б о т 
ной платы , закры тием  нерентабельны х предприятий и т. и. 
Оппозиция ш ироких слоев населения  подобному курсу 
«жесткого» капиталистического  развития  неи збеж н а, и 
подавить ее бур ж у азн о -л и б ер ал ьн ы м и  методами трудно. 
О тсюда — необходимость д ля  бу р ж у ази и  установления 
«сильных реж имов», концентрации власти в руках  воен- 
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ных, которые, хотя и ставят  свои корп орати вны е интере
сы выше интересов 'буржуазии и способны серьезно ущ е
мить те или иные слои ее, в общем, стремясь п р ед о твр а 
тить социальную  революцию, вы ступаю т как  одна из дви
ж ущ и х  сил .капиталистического разви ти я  Л атинской  А м е
рики.

П р е д с т а в л я ет  интерес сравнение военных переворотов 
в Б р ази л и и  в 1964 г. и в Ч или  в 1973 г. Р азу м еется ,  силы, 
стоявш ие у власти  к моменту переворота  в этих странах , 
были отнюдь не идентичными. Г у л ар т  по своим в з г л я 
д ам  и по х а р а к т е р у  социальной опоры был д а л е к  от А л ь 
енде. О дн ако  д ля  нас  важ н о  подчеркнуть, что, во-первых, 
в обеих стран ах  б у р ж у ази я  и средние слои, вклю чая  м ел
кую б урж уазию , были напуганы  реф орм ам и , проводив
шимися левы м и реж и м ам и , и, во-вторых, что обеспокоен
ное этими ж е  реф орм ам и  реакционное, антиком мунисти
ческое больш инство  оф ицерства  выступило на стороне 
правой оппозиции.

В ыступив против президента Г у л ар та  и п о д дер ж ав  во
енный переворот, б р ази л ь с к а я  б у р ж у а зи я  повинова
л ась  инстинкту самосохранения. А м ериканский автор Го
ровитц писал: «Средние классы  в ы с к а за л и с ь  в пользу 
правых, ибо все другие политические линии вы глядели  
к ак  такого рода р ади кальн ое  социальное развитие, кото
рое исклю чало  сохранение их привилегий» 1Б’.

К огда в середине м а р та  1964 г. Гуларт  на  массовых 
митингах заяви л  о своем решении н ац и он али зи ровать  
шесть н еф теп ерераб аты ваю щ и х  заводов, находивш ихся 
в частных руках , и экспропри ировать  10-километровую 
полосу н ео б р абаты вавш ей ся  земли, располож енную  
вдоль ж ел езн ы х  и шоссейных дорог, кам п ан ия , которая  
давн о  велась  против него, достигла апогея. В С а н -П ау л у  
реакция  о р ган и зо вал а  массовую  ж ен скую  дем онстрацию  
против президента , так  н азы ваем ы й  «семейный поход — 
с богом за  свободу». Губернатор ш тата  С а н -П а у л у  р а з 
д а в а л  оруж и е  отрядам , наняты м  пом ещ икам и и крайне 
п равы м и ли д ер ам и  городской бурж уазии .

Почти то ж е  самое происходило в Ч или  в месяцы, 
п редш ествовавш и е сентябрьскому перевороту 1973 г., — 
вплоть до пресловутого «м ар ш а с кастрю лям и»  в С а н т ь я 
го, в котором участвовали  тысячи ж ен щ и н из б у р ж у а з 
ных семей, вплоть до организац ии  вооруж ен ны х отрядов 
ультр ап р авы х  (« П атр и а  и л и б е р та д » ) .
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В Б р ази л и и  часть  вооруж енны х сил, особенно м л а д 
шие офицеры и серж анты , все чащ е вы ступали  в под
д ер ж к у  л евы х  сил. Е щ е  в сентябре 1963 г. в збунтовались 
600 серж антов  сухопутной армии. 25 м а р та  1964 г. в Рио- 
д е -Ж ан ей р о  425 м оряков  устроили сидячую забастовку , 
требуя социальных реф орм  и .политических прав  д ля  р я 
довых. Один из м ладш и х  офицеров сухопутной армии 
тогда ж е  заявил : «Бой наш их б ар аб ан о в  будет ответом 
на плач голодн ы х детей на  Северо-Востоке. Мы, с о л д а 
ты народа , — такие  ж ?  трудящ иеся , к ак  и другие, но наш  
инструмент —  винтовка, и поэтому мы будем лучш ими 
кузнецам и победы, когда придет час свести счеты с уг 
нетателям и»  152.

В Чили, как  и в Б р ази л и и , реакц и о н н ая  воен н ая  вер 
хуш ка бы ла обеспокоена ростом симпатий к левым среди 
военных «низов». Н есколько  более чем за  месяц  до пе
реворота свыше сотни м оряков  на б азах  в В альп ар аи со  и 
Галькуано были арестованы  военной полицией и подверг
нуты пы ткам  с  целью вынудить у них признание о «под
рывной работе»  левы х партий в вооруж ен ны х с и л а х 153.

В Б р ази л и и  переворот проходил под руководством 
высшего военного н ачальн и ка  вооруж ен ны х сил — н а 
чальн ика  генерального ш таб а  армии ген ерала  К астело  
Б ран ко . То ж е  произош ло в Чили: переворот  возглавил 
ком андую щ ий сухопутными силам и генерал  Пиночет. 
В Б р ази л и и  после переворота из армии было уволено 
] 22 старш и х  офицера, вклю чая  16 генералов  и 5 а д м и р а 
лов 154 В Ч или как  накануне, т а к  и после переворота  п р о 
исходили массовые аресты или увольнения прогрессив
но настроенных офицеров; многие, вкл ю чая  ген ерала  Ба- 
челета, были убиты или преданы  трибуналу  в месяцы, по
следовавш и е  за  сверж ением  Альенде.

Н акон ец , — об этом много писали в наш ей печати — 
к обоим переворотам  при лож ило  руку Ц Р У . Генералы, 
соверш ивш ие перевороты, были вы корм ы ш ам и П е н та го 
на, поддерж и вали  теснейшую связь  со своими коллегам и 
из Соединенных Ш татов. В частности, действия  сил, вы 
ступавш их против Альенде, непосредственно координи
ровало  Ц Р У , осущ ествлявш ее операцию, получившую ко
довое н азван и е  «Кентавр». Б олее  1880 чилийских оф ице
ров учились в Ф орт-Гулике — военно-учебном центре 
С Ш А  в зоне П ан ам ского  к ан ал а .  Ш есть из них с о став л я 
ли п лан  путча для  Пиночета. С ам  Пиночет  и его п р авая  
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рука, другой гл ав ар ь  хунты генерал Л и, в течение д е с я 
ти лет  были соответственно военным и военно-воздуш ным 
атташ е  в  Ваш ингтоне, а третий член хунты, адм и р ал  Ме- 
рино, был 'военно-морским атташ е  в Л ондоне. Пиночет, 
Л и  и М ерино были оф ицерам и  связи с арм иям и  Н АТО.

М ногие офицеры к а к  бразильских, так  и чилийских 
вооруж енны х сил поверили настойчиво р асп р о стр ан я в 
ш им ся слухам  о том, что «м арксисты  готовят р асп р аву  с 
арм ией»  (вспомним, что аналогичной версией о п р а в д ы в а 
ли свои антикоммунистические акции индонезийские о ф и 
церы после событий 30 сентября  1965 г.). В ж у р н а л е « Ф о р -  
чу.н» приводились слова  одного бразильского  офицера: 
«Мы решили съесть их (коммунистов) на зав тр ак ,  п р еж 
де чем они съедят  нас на обед» 155. А после переворота в 
Чили «Н ью -Й орк тайм е»  поместила вы сказы вани е  чи
лийского офицера: «К огда А льенде стал президентом, мы 
поняли, что он поставил своей целью  разр у ш и ть  институ
ты государства . В первые два  года ему удалось  уничто
ж и ть  экономическое могущество средних слоев, которое 
л еж и т  в основе наш их н ац иональны х и н с ти ту то в » 156. У т
в ерж далось ,  что Н ародн ое  единство готовило 17 сен тяб 
ря незаконны й переворот, «упреж денный» армией.

Н али ц о , к а к  мы видим, поразительное сходство в 
предпосы лках , мотивах, м етодах  осущ ествления и п р о п а 
гандистском обрам лени и  обоих переворотов.

Ж у р н а л  « Л ати н ск ая  А м ерика»  писал: «В связи с тем, 
что произош ло в Чили, встает  т а к ж е  вопрос, почему а р 
мия — „н ар о д  в форме'* — р еш и лась  учинить такую  зв е р 
скую р асп р ав у  н ад  своими соотечественниками. Здесь 
стоит напомнить об особенностях, при сущ их чилийской 
армии с ее прусской муштрой и особой системой подчи
нения. Это одно, хотя и не самое главное. Главное ж е  в 
том, что арм ия  в значительной степени стоит на позициях 
средних слоев населения. Это объясн яется  к а к  соци аль
ным составом, т а к  и полож ением  офицерства в обществе. 
Изменение идейно-политических позиций средних слоев 
за  три года революции, отход их от позиции Н ародного  
единства, озлоблен ие  мелкого и среднего п р едприн им ате
ля  не сразу, но постепенно повлияли  на больш инство во
енных» 157.

Чилий ские  генералы , временно служ ивш ие скрепя 
сердце револю ционному прави тельству  Альенде, н ен ави 
дели президента  и убили его ■не потому, что они сыновья
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крупных кап итали стов  и помещиков, что лично у них Н а 
родное единство что-то отняло. Высшее офицерство было 
неотъемлемой составной частью того «истеблишмента», 
сущ ествованию  которого потенциально у гр о ж ал о  п р а в и 
тельство Альенде. Т ради ц и я  аполитичности, н ев м еш а
тельства  армии в политику, защ и ты  конституции соблю 
д а л а с ь  лиш ь до тех пор, пока «игра велась  по п рави лам »  
бу р ж у азн о й  системы. А рмия не стал а  бы свергать  Ф рея  
или Алессандри . К а к  только возник реж им, начавш и й 
л и кви д и р о вать  классовое  господство бурж уазии , п р есл о 
вутая  традиц ия  аполитичности о к а з а л а с ь  отброшенной. 
Н аивн о  было полагать , что арм ия  будет охранять  реж им, 
открыто д ек л ар и р о в ав ш и й  свое намерение построить со
циализм . В р еш аю щ и й момент ве р х у ш к а  вооруж ен ны х 
с и л 'в  Ч или сплоченно вы ступила  в защ и ту  подвергш его
ся угрозе бурж уазн ого  п орядка . З ак он ом ерн ость  к л а с 
совой борьбы  о к а за л а с ь  сильнее чилийской традиции 
«н евм еш ательства»  военных в политику.

Что касается  среднего и м ладш его  оф ицерства , то оно 
не м ож ет  быть причислено к элите, но тут  действует д р у 
гой фактор: кастовая  солидарность, неизбеж но р а з в и в а ю 
щ аяся  в зам кн утом  проф ессиональном институте. О ф и ц е
рам с момента их поступления в военное училище п ри 
вивается  корпоративны й дух — об этом у ж е  ш ла  речь 
выше. Но офицеров то лк ал и  против революции и их со
ц и альн ы е связи: по своему происхож дению  чилийские 
оф ицеры  в основном выходцы из м елкоб урж уазн ой  сре
ды, их не заб о тят  интересы олигархии, но вр а щ а ю т ся  они 
главны м  образом  в тех гр аж д ан ски х  кругах, которые 
состоят из представителей  средних классов, интеллиген
ции — людей, в среде которых росла  ненависть к р еж и м у  
Альенде. Н е  исключено, что многие офицеры всерьез о п а 
сались постепенного утверж ден ия  «подлинно соци али сти
ческой» власти, при которой старой арм ии не будет уж е 
места, ее зам ен ят  милицией или ж е  хотя и сохранят , но 
полностью перетряхнут и обновят  весь офицерский 
корпус.

Н аконец , классовое сознание солдат  можно было р а з 
будить лиш ь систематической политической работой, к о 
торая  способствовала  бы «перевоспитанию » и р я д а  мо
лодых офицеров. Н о именно от проведения такой работы  
Альенде и был вы нуж ден  во зд ер ж и ваться .  С первого дня 
президенту, что оы он ни д ел ал ,  приходилось «одним 
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глазом »  смотреть на армию , п редугады вать  ее реакцию, 
стараться  не зад еть  ее, не  оттолкнуть от себя, не дать  
козырей в руки сторонни кам  переворота. А льенде  в е л и 
колепно знал , что ком ан дован и е  вооруж енны х сил н е 'п о 
терпело бы никакой «политработы » в  армии, ни каки х  по- 

.пыток п рави тельства  «.политизировать» армию , п р е в р а 
тить ее из орудия защ и ты  порядка  и конституционной 
власти в инструмент проведения левой социальной поли 
тики, в армию, политически ориентированную  в соци али
стическом духе. Р о к о в ая  слабость п р ави тел ьства  Н а р о д 
ного единства с н а ч а л а  и до конца состояла в том, что 
р еал ьн ая  во о р у ж ен н ая  сила в стране н аходи лась  вне  его 
контроля. И зм ен и ть  это полож ение было невозмож но, 
если учесть особенность прихода этого прави тельства  к 
власти — мирным, п ар л ам ен тск и м  путем; оставалось  
лиш ь уповать  на «нейтралитет» военных.

М ог ли Альенде «вооруж ить  народ»? В буквальном  
смысле вооруж и ть  народ  в мирное врем я невозмож но, 
речь могла идти лиш ь о создании народной милиции, р а 
бочих отрядов. Но военные восстали  бы против этого как  
по ф орм альн ой  причине (это озн ачало  бы, что п р а в и 
тельство не доверяет  способности армии обеспечить по
рядок в стране — оскорбление д л я  а р м и и ) ,  так  и исходя 
из своих ф актических  интересов: у ж е  говорилось, что р е 
гул яр н ая  арм ия  не терпит возникновения конкурирую щ ей 
силы в виде милиции или различны х  «специальны х» ф о р 
мирований.

Но, д а ж е  если бы т а к а я  м илиция бы ла создана, к а 
ковы были ее ш ансы  в борьбе  с современной регулярной  
армией, оснащ енной танкам и  и реактивными с ам о л ета 
ми? К а к  показы вает  опыт, регу л яр н ая  арм ия , если она 
монолитна и находится  под единым, реш ительны м р у ко 
водством, обычно п обеж дает  лю бы е нерегулярны е ф о р 
мирования. Но именно в случае, если арм и я  едина. Если 
бы часть чилийской арм ии присоедин илась  к народу, ес
ли бы отдельные ком андиры  отказал и сь  выполнить при
каз, среди военных могли возникнуть колебания , н а ч а ть 
ся столкновения м еж д у  воинскими частям и, бы ло бы вы 
играно врем я  д л я  м обилизации си л  рабочего класса . Но 
все это могло произойти в случае, если бы руководство 
Н ародн ого  единства, за р а н е е  узнав о заговоре  военщ ины  
и подготовившись его отразить, успело бы бросить н а 
встречу о тряд ам  м ятеж н ы х  солдат  гораздо  хуж е в о о р у 
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ж енны е, но зато несравненно более многочисленные р а 
бочие отряды . Н о этого не произошло...

О днако  к ар ти н а  бы ла бы дал ек о  не полной, если бы 
мы, говоря об армии в Л ати н ск ой  А мерике, ограничились 
констатацией  того, что она, как  правило, зан и м ает  р е а к 
ционные позиции. Генеральны й секретарь  Д о м и н и к а н 
ской коммунистической п артии  И са  Конде, вы ступ ая  на 
XXIV съезде К П С С , говорил, что в некоторых лати н о 
ам ери кан ски х  стран ах  «в состав д в и ж у щ и х  сил антии м 
периалистической революции вклю чаю тся  основные кон
тингенты вооруж енны х сил» 158. Речь идет, таким  о б р а 
зом, о том, что в Л ати н ск ой  А м ерике арм ия  м о ж ет  играть 
и прогрессивную роль, более того, роль д ви ж у щ ей  силы 
революции.

Советский ученый А. Ш ульговский ещ е в 1967 г. отм е
чал  сущ ествование в Л ати н ской  А м ерике военных груп
пировок, «которые свои националистические в згляды  свя 
зы ваю т  с требовани ем  глубоких социальны х п р ео б р азо 
вани й  и борьбы против и м п ери ализм а . П о их убеж дению, 
вооруж ен ны е силы при званы  в о згл ав и ть  „наци ональную  
револю цию ", к а к  это сделали  их коллеги  в Египте  и не
которых других стран ах  А фрики и А з и и » 159. Речь идет 
о так  н азы ваем ы х  «насеристах».

О ф ицеры  насеристской ориентации видят  в насер.изме 
так и е  черты , как  аитии м п ериализм , воля  к утверж дению  
независимости и национального  достоинства, борьба  п р о 
тив отж ивш их социально-экономических структур. По 
мнению социолога В. Альбы, насеризм  в вооруж енны х си
л а х  р асп ростран яется  гораздо  быстрее настроений в п оль
зу  социальной дем ократии . По его мнению, насеризм  в 
Л ати н ск ой  А м ерике явл яется  своего рода «военным со
циализмом», а представители  этой концепции — «оф ице
ры лаборатории » , т. е. военные технократы  в сотрудниче
стве с граж д ан ски м и  техн ократам и , прогрессивными 
п р ед п ри н и м ателям и , м арксистам и  |60. Вероятно, если го
ворить о насеристах-военных, среди них нет ни предпри
нимателей, ни марксистов. Н асер и зм  военных мож но р а с 
см атр и вать  к ак  попытку вы брать  средний путь м еж ду  
социалистической революцией (которая , как  они считают, 
несовместима с интересами армии к ак  п ри вилегирован
ной корпорации) и бурж уазно-реф орм истским , в конеч
ном счете колониалистским  путем развития. Те офицеры, 
которы е не готовы еще встать  на  марксистские позиции, 
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но в то ж е  врем я искренне ж е л а ю т  ликвидац ии  зави си 
мости и отсталости своих стран, ищ ут путь, который по
зволил бы обеспечить прогрессивное развитие  Л атинской  
А мерики под руководством групп «просвещ енных воен
ных революционеров».

В шведской газете  «А ф тонбладет»  в  ф ев р ал е  1972 г. 
было опубликовано  интервью с одним из руководителей 
партизанского  д ви ж ен и я  Боли вии  Рубеном  Санчесом, 
бывшим офицером , участвовавш им  в 1966 г. в борьбе 
против отряда  Че Гевары, затем  взяты м  в плен и п е р е 
ш едш им на сторону партизан . Ем у з а д ал и  вопрос: « К ак  
могло случиться, что проф ессиональны й военный п р е в р а 
щ ается  в револю ционера и переходит на сторону п ар ти 
зан?». Он ответил: «Мое детство прош ло в крайней б ед 
ности. Я очень рано на себе познал  неслы ханное соц и аль
ное неравенство в  боливийском обществе... К огда в 1967 г. 
я попал в плен к п арти зан ам , то не имел ни м алейш его  
представления  о том, за  что они ведут борьбу. А нтиком 
м унистическая  обработка  в армии осущ ествлялась  на не
слыханно высоком уровне... Н е  менее сотни военных е ж е 
годно н ап р ав л я л и сь  из Боли вии  на базы  С Ш А  д ля  обу
чения, где они подвергались идеологической обработке. 
Не в меньшей м ере та к а я  ж е  обработка  проводилась 
в высш ем военном училищ е в Л а -П асе .  И менно там 
люди становятся  более п р и вязан н ы м и  к военной о р г а 
низации, з а б ы в ая  о требовании народной сп р ав ед ли 
вости...» 161.

В какой-то мере это интервью п озволяет  понять н ы 
нешнюю роль перуанских вооруж енны х сил. В П ер у  а р 
мия, воспи танн ая  и обученная  инструкторам и П ентагона , 
нанесла удар  по  господству им п ери ализм а  и местных э к с 
плуататоров. Об этом речь будет идти в следую щей г л а 
ве; здесь лиш ь отметим, что пример перуанского оф ицер
ства вдохновил военных и в других стран ах  Л атинской  
Америки. В П а н а м е  и Э квад оре  у власти  находятся  о ф и 
церы, вы ступаю щ ие против им п ери ализм а  и помещиков, 
проводящ ие глубокие и серьезные реформы. Хорхе Тек- 
сиер писал: «И нтересная  особенность освободительного 
процесса на континенте — появление н ац ионалистиче
ских военных правительств  в П еру  и П ан ам е .  Они п ри 
шли к власти , свергнув олигархические касты, п р ав и в 
шие при п од держ ке  иностранны х монополий... С и стори
ческой точки зрения появление в Л атинской  А мерике н а 
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ционалистических военных реж имов такого рода я в л яе т 
ся одним из путей разви ти я  антиимпериалистической 
борьбы в условиях, когда  рабочий класс  и его парти я  ещ е 
не о б л а д а ю т  достаточным  влиянием , чтобы повести м а с 
сы на заво еван и е  власти» ’62.

И так , мож но сдел ать  вывод, что политические и идео
логические течения, проистекаю щ ие из р азо ч ар о ван и я  в 
кап и тали зм е  и неверия в его способность обеспечить пре
одоление отсталости р азви ваю щ и х ся  стран, р асп р о стр а 
няю тся не только в граж дан ской , но и в военной среде. 
П атри оти зм , антии м п ериализм  некоторых слоев военных, 
особенно молодого поколения, могут логически привести 
их к антикапиталисти ческому мировоззрению . Р а з у м е е т 
ся, и таки м  оф ицерам  будет не просто преодолеть к у л ь 
тивируемый в их среде корпоративно-проф ессиональны й 
дух, несовместимый с дем ократией , служ ением  т р у д о в о 
му народу, верой в социализм . Б ы ло  бы иллю зией воз
л а гат ь  на военных-националистов чрезмерны е надеж ды ; 
но еще больш ей ош ибкой было бы игнорировать, з а ч е р 
кивать  д ал е к о  еще не исчерпанный прогрессивный потен
циал военных в р азви ваю щ и х ся  странах.

П одтверж дени ем  этого с л у ж а т  недавние события в 
А ф ган истан е  и Эфиопии. В А ф ган и стан е  в июле 1973 г. 
и зж и в ш ая  себя ф ео дал ьн ая  монархия, кон серви ровав
ш ая  на редкость архаичную  социальную  систему, бы ла  
опрокинута  армией под руководством бывшего премьер- 
министра, в прош лом военного, М у х ам м еда  Д а у д а ,  с т а в 
шего первым президентом  республики. А ф ган ские  воен
ные активно п о д дер ж и ваю т  начаты й  по инициативе М у 
х ам м еда  Д а у д а  процесс прогрессивны х социально-эконо
мических преобразований .

Б ол ьш о й  интерес д л я  наш ей темы  п редставляет  поли
тическая  роль арм ии в Эфиопии. Это одна из самых б ед 
ных стран мира, оф ициально отнесенная О О Н  в группу 
наименее развиты х и нуж даю щ и хся . Из 27 млн. ж и телей  
Эфиопии 25 млн. п р о ж и в ает  в деревне, с трудом  п р о к а р м 
л и в а я  себя. С ам ая  д р евн яя  м онархия  на зем ле  (считает
ся, что основателем  ныне п равящ ей  династии был сын 
царя Соломона и царицы С авской) бы ла одним из не
многих еще оставш ихся оплотов ф ео дал и зм а  в современ
ном мире, воплощ ением  архаичности  и отсталости. Ещ е 
давн о  Э. Гиббон писал в книге «И стория  у п ад ка  и р а з р у 
ш ения Римской империи»: «Эфиопы прож или  во сне поч- 
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ти тысячу лет, не со зн авая  о круж аю щ его  мира, который 
о них забы л».

Н а  самом деле  это был лиш ь каж у щ и й ся  сон: и в 
Эфиопии подспудно н азр евал и  'перемены. Н езам етн о  рос
ли  и зрели  новые силы; просто процесс их ф орм ирования  
зан ял  на редкость  долгое  время. Среди этих сил преж де  
всего надо упомянуть армию, этот «островок современ
ной цивилизации» в допотопном царстве. О ф ицеры , п о л у 
чившие современное военное образование , хорошо воо р у 
ж енную  армию , осознали  трагичность полож ения  страны 
и п ри слуш ались  к голосам  представителей  прогрессивной 
эфиопской общественности, требовавш ей  перемен.

Н а ч а л о  1974 г. было т яж е л ы м  временем  д л я  Эфиопии. 
Ж е с т о к а я  засуха , н еурож аи  привели к  голодной смерти 
сотен тысяч людей. И н ф л яц и я ,  резкое повыш ение цен на 
р я д  товаров  в сочетании с  природны ми бедствиями по 
ставили стран у  на грань  катастроф ы . Н а р о д  стал  во л н о 
ваться, н ачали сь  заб астовки  в столице. В этот момент 
один из батальон ов  5-й дивизии аресто вал  и несколько 
дней со дер ж ал  под арестом  ком ан дую щ его  сухопутными 
силами. З а те м  вы ступ ила  2-я дивизия: по радио А смары 
б ы л а  зач и тан а  петиция солдат, ж а л о в а в ш и х с я  на м и зе р 
ное ж ал о в а н ь е ,  недостаточное питание, низкое пенсион
ное обеспечение. З атем  к пехотинцам при соедин ился  л и ч 
ный состав авиации. И м ператор  объяви л  об увеличении 
солдатского  ж а л о в а н ь я ,  но волнения не прекратились. 
2-я дивизи я  устан ови ла  контроль над  городом А см ара , 
к ней присоединились военно-морские силы. Один из ге
нералов, н ап равленн ы х им ператором  во в зб у н то вавш и е
ся войска, вернулся  в столицу в сопровож дении 8 сер
ж ан тов , д елегирован ны х недовольны м и солдатам и . 3-я 
дивизия  з а н я л а  город  Д и р е д ав у .  Н аконец , 28 ф ев р ал я  
4-я дивизи я  в о ш ла  в Аддис-Абебу, з а н я л а  аэропорт, т еле 
фонную станцию, банки, почту. П рем ьер-м инистр  А кли лу  
Абте В ольда, только  что по требовани ю  военных п о д ав 
ший в отставку , пы тался  б е ж а т ь ,  переодевш и сь  ® з а п л а 
танную  одеж ду, но был за д ер ж а н  солдатам и  на вокзале. 
Новый премьер-министр М акконен , один из крупнейш их 
ф еодалов , пы тался  успокоить армию  обещ анием  реформ. 
С озданны й к этому времени координационный комитет 
вооруж енны х сил и полиции реш ил проверить М акконе- 
на, д ать  ему время, хотя наиболее нетерпеливые офицеры 
стремились к немедленному сверж ению  р еж и м а . Группа
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летчиков н ам ер ев ал ась  бомбить А ддис-А бебу и взять  сто
лицу ш турмом, но в последний момент один полковник 
п араш ю тн ы х  войск сорвал  заговор, перебросив своих сол 
д ат  на военно-воздуш ную  базу  Д е б р а  З ай т  и загородив 
в злетн ы е  полосы военными грузовиками.

В ночь с 26 на 27 апреля  были арестованы  и д о ст а в 
лены в ш таб  столичной дивизии около трех  десятков  б ы в
ших министров, губернаторов, генералов. П рем ьер  М ак- 
конен по указан и ю  им п ератора  обещ ал  ввести в действие 
новую конституцию, но арм и я  уж е все меньш е верила 
ему. В ночь с 28,на  29 июня воинские части, р а с к в а р т и р о 
ванные в столице, при п оддерж ке  полиции вновь заняли  
клю чевы е пункты, в том числе радиостанции . Б ы л  вв е 
ден комендантский час, арестованы  видные п ред стави те
ли аристократической  верхушки, вкл ю чая  п редседателя  
Совета короны. В течение июля больш инство  высш их са 
новников, аристократов , крупнейш их зем л евлад ел ьц ев  — 
тр адиц ионн ая  опора трона  — были либо арестованы  по 
обвинению в коррупции, злоупотреблениях , попытке по
меш ать преобразован и ям  в стране, либо б еж ал и . Н а к о 
нец, д о ш л а  очередь  и до прем ьер-м инистра М акконена: 
он был арестован  военными, по требованию  которых им
ператор, вынуж денны й д ел ать  одну уступку за  другой, 
н азн ачил  нового гл аву  правительства.

12 сентября  1974 г. сверш илось поистине истори
ческое событие; император  Хайле С елассие был низ
л ож ен  военными, Всю власть  сосредоточил в своих р у 
ках  Д ерг ,  или В ременный военный административны й 
комитет (В В А К ).  В его состав вош ло 120 человек, в 
том числе 45 офицеров в чине не старш е майора, о с т а л ь 
ные — сер ж ан ты  и солдаты. Ф актическим лидером  Д ер га  
стал  майор Менгисту Х айле М ар и ам  из третьей дивизии, 
руководивш ий революцией с ф е в р ал я  1974 г. Он родом 
из вал ам о , одной из наиболее  угнетенных и дискри м и ни
руем ы х этнических групп империи (н ап р аш и вается  с р а в 
нение -с ал ав и там и  в Сирии) 163. Он возглавил  револю 
ционное ядро  военных, вступивш их в конфликт с п редсе
д ателем  В В А К  генералом  Андомом, человеком  б у р ж у а з 
нореформистских взглядов. 23 н ояб ря  1974 г. Аидом был 
смещен и в перестрелке  убит; ,в тот ж е  день были р а с 
стреляны без суда 59 видных деятелей  преж него реж и м а , 
в том числе 18 генералов  и д в а  прем ьер-м инистра — М ак- 
конен и А бте-Вольда.
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В ф евр ал е  1975 г. было нац ион али зи рован о  больш ин
ство крупных пром ы ш ленны х предприятий, а затем  п р о 
в о згл аш ен а  р а д и к а л ь н а я  а гр а р н а я  реф орм а, к л а д у щ а я  
конец ф еодализм у .

В ходе револю ции ком андны й состав  арм ии к а р д и 
нально обновился. Из 60 генералов, имевш ихся в  армии 
к 1974 г., осталось лиш ь пять. О стальн ы е уволены, а р е 
стованы или казнены  |64.

И так ,  эф и оп ская  арм ия , бы вш ая  всегда послуш ным 
орудием р еж и м а , вдруг пробуди лась  и пробуди ла  все об 
щество. С тр ан а  п ри ш ла в движ ение, н ач ался  н еоб рати 
мый процесс перемен. А рм ия твердо вступила на полити
ческую арену, ее главен ствую щ ая  роль неоспорима.

Н есомненно, в таких  ф еодальны х странах , к а к  Э ф и о
пия или А ф ган истан , где нет ни политических партий, ни 
общ ественных организаций, где оппозиционные настрое
ния в ы р а ж а л и  и подвергались за  это репрессиям  лиш ь 
небольшие, по существу неоргани зованны е группы и н тел 
лигенции и студенчества, только  вооруж енны е силы 
способны д ать  толчок и стать инициатором социальных 
перемен. Д ру го й  силы пока еще нет. Если в Л ати н ск о й  
Америке или более развиты х арабск и х  стран ах  ничего 
нельзя добиться  помимо арм ии ,или тем более вопреки ей, 
то в стран ах  отсталы х невозм ож но добиться  сдвига без 
армии.

И если Т а и л а н д  д ает  нам одну модель —  у стан овле
ние армейской  верхуш кой коррумпированного  р еж и м а  
военно-бю рократической б урж уазии , то Э фиопия и А ф 
ганистан даю т  основание говорить о другой —  когда оф и 
церство, проникш ись сознанием неотлож ности  перемен, 
выступает против абсолю ти стско-ф еодальн ой системы, за 
модернизацию  и реф ормы .

Р азу м еется ,  это лиш ь первые шаги. П о к а  что арм ия  в 
такого рода стран ах  действует в условиях политически 
примитивного общ ества , без политических партий , без ор
ганизованны х левы х сил, п ред ставляю щ и х  интересы тр у 
дового народа. Все это н еи збеж н о  появится, и тогда  перед 
военными во весь рост встан ет  трудн ей ш ая  проблем а  со
циально-политического вы бора  в условиях несравненно 
более слож ного  и диф ференцированного , политически 
быстро взрослею щ его общ ества , в условиях  неминуемой 
классовой борьбы.



ГЛАВА IV

АР МИЯ  И Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н А Я  
Д Е М О К РА Т И Я

П еревороты , осущ ествляем ы е молоды ми н ац и о н ал и 
стически настроенными оф ицерам и «новой ф ормации», 
к ак  правило, вы двигаю т руководителей, не о б лад аю щ и х  
на первом этапе продум анны м и соци ально-эконом ически
ми концепциями. И х кредо —  нац ионализм . П а  волне н а 
ц и он али зм а  они пришли к власти , и н ац ионализм  остает 
ся краеугольны м  кам нем  их идеологии. Они опираю тся 
на государственны й и военный ап п ар ат  —  силу, которая  
позволяет  им какое-то врем я д ер ж а ть с я ,  не опираясь  не
посредственно ни на один из классов  общ ества , л ави руя  
и м аневрируя  м еж д у  отдельны ми социальны м и гр у п п а 
ми. И х поведение, на  первый в зг л я д  п ар ад о ксал ьн ы е  зи г
заги не могут быть объяснены ли ш ь соотношением к л а с 
совых сил — они определяю тся  чисто политическими мо
тивами, заботой  о сохранении и укреплении власти . Д л я  
такого националистического  р е ж и м а  в аж н о  добиться  
быстрых результатов  в подъеме экономики, успехов внут
ри и вне страны, которые создали  бы ему популярность 
в народе и укрепили его м еж д у н ар о д н о е  полож ение, п ро
дем онстрировать , что он выгодно отличается  от предш е
ствующих реж и мов независимой политикой и способ
ностью покончить с  наследием  ко лон иализм а. Е сли  это 
мож ет  быть достигнуто на  капиталистическом  пути, 
в ласть  покровительствует  б урж уазии .

Н о при этом военный р еж и м  в силу своей природы не 
м ож ет  о тказаться  от монополии на политическую власть. 
Не д о вер яя  обан кротивш им ся  б у р ж у азн ы м  или б у р ж у а з 
но-помещичьим политикам  и стремясь сохранить единст
во и поддерж ку  арм ии путем предоставлени я  оф ицерам  
руководящ и х постов в адм инистрации и экономике, воем- 
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кый реж и м  не нам ерен  дели ться  властью  с бурж уазией . 
В озникает  неи збеж н ы й конфликт.

Отметим ещ е одно обстоятельство. Государство, беру 
щее на себя функцию экономического развития , логикой 
вещей встает  на позицию д и р и ж и зм а ,  при бегая  к  огран и 
чениям в сфере внешней торговли и обращ ени я  к а п и т а 
лов, к введению ж есткой  экономии. Н о именно эта  поли 
тика ж есткой  экономии и в ы зы вает  недовольство б у р 
ж уазии , которая  начинает  саботировать  политику п р а 
вительства, что в свою очередь приводит к конфликту. 
П оскольку  сила на стороне государственной власти , она 
и побеж дает, как  это было в Египте, Сирии, Бирм е. Н о в 
ходе борьбы власть  неизбеж но д о л ж н а  расш и р ять  свою 
б азу  влево, т а к  к а к  ее противник находится  справа. Г о 
сударство  начинает  проводить м ероприятия, объективно 
о зн ач аю щ и е отход от капиталистического  развития.

Н еобходим ость  срочного реш ения  насущ ны х н ац и о
нальны х проблем, разо ч ар о ван и е  в бу р ж у ази и  к ак  в опо
ре при проведении политики, предусм атриваю щ ей  это р е 
шение, р азо ч ар о ван и е  в капиталистических д е р ж а в а х  — 
причина распространения  антикапиталисти ческих  ко н 
цепций среди военных лидеров  в Азии и Африке. Там, 
где государственная  власть  более или менее сам остоя
тельна, имеет свободу м аневра  и вьгбора, не связан а  тес
но с кап и тали зм ом , не отягощ ена  грузом интересов, с в я 
занн ы х со старой системой, —  т а м  в условиях  сущ ество
вания мировой системы соци али зм а, этого нового полю са 
при тяж ен ия  и нового источника м атери альн ой  и м о р ал ь 
ной поддерж ки , револю ционно-демократические военные 
лидеры  могут возглавить  процесс  перехода на н ек ап и та
листический путь развития .

Этому переходу способствует и распространение  веры 
в необходимость строгого государственного контроля  н ад  
всеми сф ерам и  жизни , особенно экономикой. Гегемония 
армии в общественной ж и зни  усиливает  ее. Д л я  военных, 
органически п реданны х идее п орядка , дисциплины, стро
гой реглам ен таци и  жизни , велик  соблазн  одним ударом  
покончить с «неорганизованной стихией». П оэтом у м еро
приятия, н ап равленн ы е против частного сектора, часто 
сопровож даю тся  перегибами. И нтересны е мысли по это 
му поводу вы ск азы вает  ф ранцузский автор Т. П. Ш арн э:  
«Военный, д а ж е  опираясь на армию , навербованную  из 
крестьян, остается  человеком техники. И н дустри али за-

297



дня — его г л а в н а я  цель. Но, со зд ав ая  тяж ел у ю  п ром ы ш 
ленность, он тем сам ы м  строит эконом ику  концентриро
ванного типа, .производительные силы которой прям о н а 
ходятся  под его контролем, в отличие от традиционного 
сектора или д а ж е  сам оуправляем ого , ещ е сегментарного, 
нецельного...».

«М одель военного общ ества, — п р о д о л ж ает  Ш арн э, — 
в ы гляд и т  следую щ им образом: комплекс единиц, с  одной 
стороны, одинаковы х и в заи м о зам ен яем ы х  (внутри одно
го рода войск) и, с другой стороны, взаим одополняю щ их  
(различны е роды войск),  построенный в соответствии с 
горизонтальны м  принципом р азд ел ен и я  труда  и на б азе  
п и рам и дальн ой  иерархии. Этой модели соответствует в 
экономике ди р и ж и стск ая  структура, в р а м к а х  которой 
группирую тся хозяйственны е единицы, учреж дения, н а 
циональны е компании. С л еду я  социальной логике, непро
л етар ск ая ,  а в то р и тар н ая  по своей сути в ласть  скл о 
няется  к коллективистской организац ии  экономической 
жизни, но скорее в этатистском , чем в обобщ ествлен
ном варианте»

К роме того, логика  политической борьбы диктует  не
обходимость разруш ен и я  базы  потенциальной оппози
ции во имя сохранения монополии власти  •— разруш ения  
лю бой ценой, без заботы  об экономических последствиях.

Так, антипомещ ичьи м ероприятия  необходимы, чтобы 
сломить могущество влиятельн ого  класса  ф еодалов , си
лы, оппозиционной режиму, и за в о е в а ть  п рави тельству  
п од держ ку  самого многочисленного класса  общ ества  — 
крестьянства . О днако  при нехватке  техники, опыта, к а д 
ров эти м ероприятия часто при водят  к падению  прои з
водства  товарной  продукции, что у х уд ш ает  эконом иче
ское полож ение страны и приводит к недовольству масс.

Н ац и о н а л и за ц и я  торговых предприятий резко о с л а б 
ляет  экономические позиции и политическое влияние б у р 
ж уазии , но, как  п о к а зы в а ет  пример Б и рм ы  и частично-Си
рии, распространение  ее на розничных торговцев при во
дит к  росту числа б езработны х и недовольных и, что еще 
важ нее , к серьезному расстройству  всей системы с н а б ж е 
ния населения товарам и , к нехватке продуктов, слекуля-

I ции и т. п.
' - П олитическая  за д а ч а  револю ц ионно-дем ократическо

го р еж и м а  — превратить  в свою н ад еж н ую  опору кресть
янство и самый влиятельн ы й в политическом отношении
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социальный слой — интеллигенцию. А эконом ическая  — 
обеспечить такой рост сельскохозяйственного  прои звод
ства, который позволил бы реш ить продовольственную  
проблему и увеличить экспортную продукцию. О бе  задачи  
требую т создания слоя устойчивых хозяев, так  как  при 
неразвитой промыш ленности коллекти ви зац и я  сельского 
хозяйства не м ож ет  быть эффективной. К акой-то  в ар и ан т  
нэпа неизбеж ен д л я  экономически отсталы х стран, в с т ав 
ших на некапиталистический путь.

О днако  курс, предусм атри ваю щ и й  сознательное д о 
пущение и использование частной инициативы, чреват  
огромной опасностью. Ведь одно дело  — нэп в Советской 
России, с пролетарской  д и ктатурой  и мощной, з а к а л е н 
ной партией, с благопри ятн ы м и условиями д л я  быстрой 
ин дустриализации, а следовательно, д л я  преи м ущ ествен
ного роста государственного сектора и р азви ти я  рабочего 
класса . Д р у го е  дело  — предоставить простор частной 
стихии в стране, где нет ни ди ктату р ы  п р олетариата , ни 
в ряде  случаев д а ж е  самого п рол етар и ата  как  с о зн а т е л ь 
ного, преданного делу  со ци али зм а  класса ;  где нет опы т
ной, закаленн ой , боевой партии с непоколебимой н ау ч 
ной марксистской идеологией и ж елезн ы м  пролетарским  
ядром; где нет условий д л я  быстрой перестройки эк о н о 
мики и создания социалистической индустрии, которая  
обеспечила бы реш аю щ ую  победу н ад  частником и позво
лила перейти к коллективи зации  сельского хозяйства, 
т. е. к л и квидац ии  кап и тали зм а  в его последней ц и тад е 
ли — деревне.

В условиях экономически отсталой  аф рикан ской  или 
азиатской  страны свободное р азверты ван и е  частной ини
циативы м ож ет  привести к тому, что безудерж но р а з р а 
стаю щ аяся  частная  стихия захлестн ет  и руководящ и е 
слои общ ества, деф орм ирует  весь путь разви ти я  страны. 
Чтобы п редотвратить  этот процесс, необходимо наличие 
крепкой идейной политической партии — соци али стиче
ского аван гар да .  (

А рм ия не мож*ет стать политическим аван гар до м  о б 
щества. С оздание  передовой партии, преданной делу  по 
строения соци али зм а, — о б язательн ое  условие успеш 
ного и последовательного  разви ти я  страны  по н ек ап и та
листическому пути, который только в таком  случае и при 
наличии благопри ятн ы х м еж д у н ар о д н ы х  условий мож ет 
привести к социализму.
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Но в тако м  случае  речь будет идти у ж е  не о военном 
р еж и м е  к а к  таковом . Он неизбеж но трансф орм и руется . 
Н е л ь зя  говорить о военном реж и м е  в полном смысле сло
ва ,  если имею тся в виду таки е  страны, к а к  Б и р м а ,  Сирия, 
И р а к ,  хотя  в них процесс  создания  аван гардн ой  партии, 
по существу, ещ е д а л е к  от заверш ен ия .

Д л я  создан ия  подобной партии  необходим а идеологи
ческая  база.  П оскольку  речь идет о борьбе против носи
телей капиталистических отношений и б урж уазн ой  идео
логии, ясно, что противопоставить им можно только  идео
логию  социалистическую . Это еще не научный социализм, 
но это у ж е  ан ти к апиталисти ческая  идеология, в о в л е к а ю 
щ ая  массы в борьбу под социалистическими лозунгам и  и 
тем сам ы м  о б легч аю щ ая  внедрение в дальн ейш ем  м а р к 
систского мировоззрен ия  в ш ирокие слои народа.

С оверш ая  такую  политическую и идеологическую эво 
люцию, военные нац ионалисты  —  выходцы из м ел к о б у р 
ж у азн о й  среды стан овятся  на позиции революционной 
дем ократии . Н еп ролетарски е  социалистические теории, 
иод знам ен ем  которых они выступают, объективно отве
чаю т интересам  народны х масс, т а к  к а к  имеют антии м 
периалистическую  и антикапиталисти ческую  н а п р ав л е н 
ность и способны эволю цион ировать  в сторону научного 
соци али зм а.

И деология  револю ционны х д ем ократов  о т р а ж а е т  
классовы й хар ак тер  ее носителей — представителей  п ро
м еж уточных социальны х сил, м ел к о б у р ж у азн ы х  по свое
му происхождению , но в ходе револю ции способных пой
ти д ал ь ш е  того руб еж а , которы м  отмечены непосредст
венные интересы мелкой бурж уазии .

Социалистические концепции револю ционных д ем о 
кратов — это попытка соединить воедино лозунги н ац и о
нализм а , под которыми они подняли на борьбу с импе
риали зм ом  массы и пришли к власти , с идеями построе
ния социалистического общ ества , частично п о д ск азан н ы 
ми внутренним развитием  (несостоятельность к а п и т а л и з 
ма, тяга  масс к социальной справедливости , устранению 
эк сп л у атац и и ) ,  частично воспринятыми извне, почерпну
тыми из великой сокровищ ницы  опыта социалистических 
стран. О тсю да —  непоследовательность, противоречи
вость непролетарских, револю ционно-демократических 
доктрин соци али зм а. О тдельны е из них имеют явно э к л е 
ктический характер .
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Н о практи ка  револю ционных д ем ократов  опереж ает  
■их теорию. В Египте на грани 50— 60-х годов п р а к ти к а  
революции повела руководителей д ал ь ш е  тех рубеж ей, 
которые они себе поставили; логика  классовой борьбы 
вынудила их ударить и по тем слоям общ ества, которые 
они первоначально  не собирались трогать. С редняя  п р о 
м ы ш ленная б у р ж у а зи я ,  которую они и имели преж де  в се 
го в виду, говоря о «неэксплуататорской  собственности», 
не стал а  союзником и помощ ником реж и м а . Р еволю ц ион
но-демократическое руководство  вы ступало з а  мирное 
устранение б урж уази и  и помещ иков с ком ан дны х  высот 
и отвергало  марксистскую  позицию, основанную на « н а 
силии» и «экспроприации без компенсации». О днако  р е 
акц ия  сам а  прибегла к насилию.

К а к  отм ечалось в Тезисах  Ц К  К П С С  к 50-летию В е
ликой О ктябрьской  социалистической революции, « р ево 
лю ционно-дем ократические силы некоторых освободив
ш ихся государств нап рави ли  их р азвитие  по н е к ап и тал и 
стическому пути и осущ ествляю т ныне серьезные п р акти 
ческие ш аги в этом направлении. Р а с ш и р я ю тс я  связи  р е 
волю ционно-дем ократических партий с м еж дународны м  
рабочим и коммунистическим движ ени ем , усиливается  
их интерес к идеологии научного с о ц и а л и з м а » 2.

Б ез  расп ростран ен и я  идеологии научного со ци али зм а  
успешное некапиталистическое разви ти е  невозм ож но. 
В ырвать массы  из плена националистических, рели ги оз
ных, п атри архальн ы х , ф еодальны х  и б у р ж у азн ы х  п р е д 
ставлений и понятий м ож но только путем воспитания в 
них социалистической идеологии. Н о  воспитателем , р а с 
пространителем  этой идеологии м о ж ет  быть только  по 
литическая  организац ия . Т аким  образом, мы опять в о з 
в р ащ аем ся  к вопросу об аван гардн ой  политической п а р 
тии, стоящ ей на социалистической платф орм е. Ядро этой 
партии в будущ ем составит рабочий класс; только  этот 
класс, полностью заинтересованн ы й в построении соц и ат 
лизм а , лиш енный частнособственнических тенденций, м о 
ж е т  обеспечить устойчивую основу движ ени я  к соц и а
лизму.

Р ассм о тр и м  некоторые конкретные прим еры  револю 
ционно-демократических п реобразований  в странах, где 
были установлены военные реж и мы . Н ачн ем  с Египта.

Военный реж и м  Египта находился  во власти  обстоя
тельств, вы текаю щ их из х а р ак тер а  Египта как  страны,
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только ещ е и збавляю щ ей ся  от полуколониального  поло
ж ения, страны  потрясаю щ ей нищеты и непрерывно у ве 
личиваю щ егося  населения. П ер ед  Н асером  стояли неот
л о ж н ы е  эконом ические и социальны е проблем ы  — продо
вольственные, перенаселенности (освоение пустыни под 
паш ню ), форсированной ин дустриализаци и  и ликвидации 
монокультурного  х а р а к т е р а  хозяйства . Со всеми этими 
з а д ач а м и  пришлось бы столкнуться лю бому египетскому 
правительству . Коренной порок военного р е ж и м а  состо
ял в том, что он пы тался  решить их без р а ди к ал ьн о й  
лом ки преж ней  социальной структуры. С к аж ды м  годом 
становилось все очевиднее, что решение национальны х 
з а д ач  страны  невозм ож но без социальны х п р е о б р а зо в а 
ний более глубоких, чем сверж ение  монархии, л и к в и д а 
ция титулов пашей и ограничение крупного з е м л е в л а д е 
ния.

И з  приведенны х в таблице дан н ы х  виден небольшой 
удельны й вес современного промы ш ленного  п р о л е т а р и а 
та (10% городского .населения и менее 3% общего н асе 
л ен и я ) ,  что во многом и объясн яет  то, что он не стал  ге
гемоном национально-освободительной революции. Д а 
лее — огромный удельны й вес городских .низов; полубез
работны х и безработных, предпролетари ата , рем есленни
ков, прислуги (56% городского населения) .  С ледую щ ая 
по величине группа — сл у ж а щ и е  и интеллигенция (22% 
городского населен и я) .  В деревне — абсолю тное преоб
л ад ан и е  безземельны х и м алозем ельн ы х  крестьян (79% ).

Эти ж е  данны е говорят  о колоссальном  р азр ы ве  в 
уровне доходов; на долю  1,4% населения (б у р ж у а зи я  и 
помещ ики) приходилось немногим менее 30%  доходов 
(319 из 912 млн. егип. фунтов).

Зн ак о м ство  с данны м и приводит к выводу, что с т р а 
на с подобной социальной структурой стоит накануне  
экономических и .общественных потрясений, ей у грож ает  
либо хозяйственный крах, либо социальный взрыв. Если 
37% городского населения  составляю т люди, не имею 
щие определенны х занятий, это о зн ач ает  одно: город п е 
реполнен лю дьми, которые, спасаясь  от голода, б еж ал и  
из деревни и перебиваю тся случайны ми зар або тк ам и . Но 
в данны х не о траж ен  ещ е такой фактор , как  рост н ар о д о 
населения. М еж д у  тем за  12 послереволю ционных лет 
чистый прирост населения  в Египте составил 8 млн. че
ловек.
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С труктура общ ества и доходов различны х общ ественных 
групп в Египте (данны е 1958 г.)*

Категория
%  город- Доходы, Доходы

тыс. человек : ского на  млн. епш, на душу,
селения ф. егип. ф.

Городское население

Б е з  о п р ед ел ен н о й  п р о 
ф ессии  ................................

Д о м а ш н я я  п р и с л у га  . 
П р е д п р о л е т а р и а т  . . . 
Р а б о ч и е  т р а д и ц и о н н о г о  

с е к т о р а  (т. е. не з а н я 
т ы е  в  к р у п н о й  п р о 
м ы ш л ен н о е™ ) . . .

П р о л е т а р и а т ........................
Н и зш и е с л у ж а щ и е  . 
П р е д п р и н и м а т е л и  т р а д и 

ц и он н ого  с е к т о р а  . . 
С р е д н и е  с л у ж а щ и е  с в о 

б о д н ы х  п роф есси й  . . 
Б у р ж у а з и я  и а р и с т о к р а 

т и я  (в к л ю ч а я  д е р е в е н 
скую , ж и в у щ у ю  в го 
р о д е) . ■ ■

В с е г о  . . .

2 983 37
934 12 20 2 1 ,4
186 2 5 2 6 ,8

400 5 16 4 0 ,0
790 10 48 6 0 ,8

1 117 14 118 1 0 5 ,6

736 9 94 1 2 7 ,7

614 8 83 1 3 3 ,5

240 3 203 8 4 5 ,8

8 000 100 587

Сельское население

Д е р е в е н с к а я  б ед н о та
б еззем ел ь н ы е  . . 14 000 73 50 3 ,5
м а л о зе м е л ьн ы е  
(1 ф е д д а н )  . . . 1 075 6 7 6,1

С е р е д н як и  (1— 5 ф ед д а- 
н ов) ........................ 2 850 15 76 2 6 ,8

П р и в и л е ги р о в а н н ы е
б о г а ты е  к р есть я н е  
(5 ф е д д а н о я )  . . 875 5 76 8 7 ,4
сел ьск и е  к а п и т а л и 
сты  ................................ 150 1 116 773 ,1

В с е г о  . . . 18 950 100 325

Н  а  5 з  а п К I а й, Ь ’Е дур1е Ы а з зе п е п п е , Р а п з ,  1964, стр , 41, 60.
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Только ф орсированная  и н дустриализаци я  могла 
стать  выходом из полож ения, и /военные лидеры  с самого 
н ач ала  своего п равлени я  поняли это. Они п р и лагал и  
массу  усилий и д ав а л и  всевозм ож ны е льготы частному 
капиталу, чтобы н ап р ави ть  его в промыш ленность. Н о 
чем дальш е, тем больш е они испыты вали р азоч арован ие .

У ж е в отчете Египетской ф едераци и  индустрии за 
1953 г. констатировалось, что инвестиции банков  и к р е 
диты, предоставленны е ими на н уж ды  экономического 
развития, сокращ аю тся . Рост  промы ш ленной продукции 
был слиш ком медленным. В 1957 г. ее индекс составил 
123,3 (1954 г. — 100). О б щ а я  сумма промы ш ленны х ин
вестиций, с о ставл явш ая  в 1956 г. 26,2 мли. еш п . ф., у п а 
л а  в 1957 г. до 12,9 млн. егип. ф. П ричину этого падения 
объясн яет  А бдель  М а л е к  — «огромный страх, который 
испытали имущ ие классы  в момент С у э ц а » 3. Это под
т в е р ж д а е т  у ж е  вы сказанн ую  вы ш е мысль, что в м о р а л ь 
ном аспекте суэцкий кризис, приведш ий к н а ц и о н а л и за 
ции иностранной собственности, усугубил недоверие  бу р 
ж у ази и  к военному реж иму.

У ж е говорилось, какие  льготы  были предоставлены  
после 1952 г. иностранному капиталу . Но, как  отмечают 
Ж - и С. Л якутю ры , «иностранный к ап и тал  еще до н ац и о
н ал и зац и и  компании Суэцкого к а н а л а  вел себя с д е р ж а н 
но... З а п а д н ы й  кап и тали зм  остерегался  иметь дело  с р е 
ж и м ом  полковников .. .»4. Н овы е льготы  были п редостав
лены иностранному кап и талу  в  1954 г.: было разреш ен о  
переводить прибыли за  границу в валю те  страны-инве- 
стора и т. д . 5. Н о и это не д ал о  ож и даем ы х  результатов. 
Такое  ж е  полож ение создалось  и с привлечением местно
го к а п и т а л а  в индустрию. С озданны й специально для  
кредитования  промыш ленности, промы ш ленны й банк, 
имея к ап и тал  9 млн. егип. ф., к концу 1957 г. п ред о ста 
вил кредиты на сумму всего 4,5 млн. егип. ф . 6. Б ан ки  с 
больш ой неохотой кредитовали  промы ш ленны е к о м п а 
нии.

В документе, подготовленном эконом истам и из Н а 
ционального б ан ка  Египта, говорилось: «В Египте  роль 
частного предприн им ательства  в процессе эконом ическо
го разви ти я  т а к ж е  не бы ла эффективной...  и п р ав и тел ь 
ству приш лось взять  на себя ответственность и ин ици ати
ву в поощ рении новых кап и тало вл о ж ен и й  путем п р и м е 
нения всевозм ож ны х средств протекционизма, субсидиро- 
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в а я и я  и непосредственного ф инансирования . В опреде
ленный период  (особенно в 1957— 1960 гг.) ф актор  р и с 
ка  — п ри нци пиальная  основа ф ункционирования  частн о
го предприн им ательства  — почти полностью перестал  
действовать . В этот период  частное предпри н и м ательст 
во на п ракти ке  озн ачало  не что иное, к а к  д ар о во е  р а с 
пределение богатства  среди людей, не вы деляю щ ихся  
особыми сп о соб н остям и »7. И наче  говоря, правительство  
шло навстречу  б урж уазии , со зд ав ая  д л я  нее все м ы сли
мые условия, з а щ и щ а л о  ее и субсидировало, но это не 
д а в а л о  результатов .

В опреки о ж и дан и ям  а гр а р н а я  реф орм а, которая  д о л 
ж н а  бы ла способствовать  переливу кап и тало в  в п ром ы ш 
ленность, м ал о  что д ал а  в этом отношении. В 1955 г. из 
аграрн ой  сферы было вы свобож ден о  45 млн. егип. ф., но 
в промы ш ленность было влож ен о  всего 6 млн. ф . а Д е л ь 
цы в кл ад ы в али  кап и талы  в городское строительство (от 
15 до 20 млн. егип. ф. еж егодно, к а к  правило, в двух  го
родах  —  К аи р е  и А лександрии ) 9. Особенного р азм ах а  
достигло влож ени е  кап и тало в  в городское строительство  
в 1954 и 1955 гг.: за  два  года оно составило около 
82,5 млн. егип. ф., в то время к ак  кап и тало вл о ж ен и я  в 
промыш ленность не п ревы ш али  16,6 млн. ф . 10 В 1956 г. 
кап и тало вл о ж ен и я  в городское строительство составляли  
75,8% всех частных и н в ести ц и й 11. К ар ти н а  не изм ен и
л ась  и в последую щ ие годы: в 1958 г. более 3Л всех ч аст 
ных инвестиций ш ло в городское строительство.

Г л а в н а я  причина в том, что эта сфера деятельности 
была гораздо  прибыльнее, чем промы ш ленное п редп ри 
н им ательство . Н о были и другие причины: половинчатая  
политика прави тельства , бившего и по правы м , и по л е 
вым (по левы м  б ольш е);  антикоммунистические тенден
ции военной бюрократии, проявлявш и еся  то подспудно, 
то (к ак  в 1958—-1959 гг.) открыто; привилегии, которые 
предоставлялись  иностранному и частном у кап италу , — 
все это п о р о ж дал о  у части б урж уази и  уверенность, что 
реж и м  не пойдет влево, не встанет  на путь п р е о б р а зо в а 
ний ради кального , социалистического х ар актер а .  ПоэтЪ- 
му кап итали сты  безбоязненно п р о д о л ж ал и  старую  игру, 
игнорировали  у вещ еван и я  прави тельства , зан и м ал и сь  
всевозм ож ны м и валю тны м и м ахинац иям и , ним ало не 
заботясь  о национальны х интересах, о н у ж д а х  индуст
риализации.
20 Зак^з 775 §05



С о зд алось  п ар ад оксальн ое  положение: прави тельст 
во, облегчив условия деятельности частного кап и тала ,  
дав  ему льготы, стрем ясь внуш ить доверие к государст 
венной власти, нанесло ущ ерб собственным интересам. 
К ап и тал и сты  лиш ь больш е наглели  и с удвоенной энер
гией бросились в 'непроизводственную сферу.

Но, как  отмечалось, были и иные настроения: после 
суэцкой волны н ац ионализац ии  многие кап и тали сты  по
теряли  доверие .к правительству . Все, кто ож и дал ,  что 
прави тельство  рано  или поздно перейдет от эксп р о п р и а
ции иностранной собственности к покушению на привиле
гии местных имущ их классов, чувствовали  себя обречен
ными и именно поэтому стремились к а к  м ож но быстрее, 
пока ещ е есть врем я и не «схватили за  горло», з а р а б о 
тать  побольш е денег. А это то лк ал о  их к влож ен и ям  
к ап и тал а  в сф еры , приносящие наибольш ий доход  в м а к 
симально короткий срок. П о л учался  заколдованны й 
круг.

О собенно важ н о е  значение при обрела  утечка валю ты, 
крайне  дефицитной для  Египта. В 1959— 1960 гг. был р а с 
крыт р яд  махинаций, посредством которых дельцы  т р а н 
ж и рили  валю ту. У течка валю ты  стала  при обретать  х а 
рактер  подлинного бедствия д л я  эконом ики 12.

Крупные капиталисты , финансисты, ком м ерсанты  
стали  объедин яться  и потихоньку создавать  своего рода 
монополистические блоки. Так, они достигли соглаш ения 
по вопросу, какова  д о л ж н а  быть норма их прибы ли от 
сделок с государственны ми ком паниям и. Многие важ н ы е  
проекты, утверж ден ны е  пятилетним планом, остались 
нереализованн ы м и, так  как  частный кап итал , который 
п редп олагалось  привлечь д л я  их осуществления, не ж е 
л а л  ввиду их неизбеж ной на первых порах нерен табель
ности участвовать  в них. С тало  зам етн о  поразительное 
отсутствие конкуренции в вопросе о ценах, и у п р ав и 
тельства  возникли вполне обоснованные подозрения, что 
частны е компании, чтобы не м еш ать  друг  другу  брать  
подряды по наиболее  выгодным д л я  себя ценам , тайно 
делили м еж ду  собой «сферы влияния». К апи тали сты  н а 
ж и вали сь  на м ахинациях, связанны х с ам ортизацией  
оборудования, и т. п . 13.

«И сследования, проведенные Комиссией по п л ан и р о 
ванию, п о казали , что в общей сумме, предназначенной 
для  проведения в ж и зн ь  програм м ы  экономического раз-
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йи'Гия, частный к ап и тал  составляет  не более 10— 15%, —* 
писал X. Мохи эд-Д ин. — П рави тельство  предприняло 
все усилия, чтобы о казать  влияние на частны й сектор, 
введя  м атери альн ое  стим улирование  использования п ри 
былей д л я  осущ ествления пятилетнего плана. О днако  и 
это не д ал о  каких-либо ощ утимых результатов. Н акон ец  
после длительных переговоров правительство  было в ы 
нуж дено в 1959 г. издать  закон , определяю щ ий м акси 
мум прибыли. С огласно этому закон у  зап р ещ ал о сь  р а с 
пределение прибылей, которые более чем на 10% превы 
ш али сумму прибыли 1958 г. Д е л о  в том, что ка п и та л и 
сты полагали , что план увеличения национального  д охо
д а  вдвое в течение десяти лет является  слиш ком често
лю бивы м и невыполнимым зам ы слом . Они считали т а к 
же, что если этот план и будет осуществлен, то это прои
зойдет в основном за  счет их прибылей. И менно поэтому 
они о к азал и  сопротивление, закон у  1959 г., открыто ставя 
под сомнение успех плана и отказы в аясь  от участия в 
нем. Более  того, к ап и тали зм  объяви л  войну плану, войну 
тому, что он н азы вал  «жертвой настоящ его  поколения 
ради  будущ его поколения» 14.

И так , б у р ж у а зи я  в общем процветает  — в основном 
за  счет непроизводительной сферы и махинаций, при бы 
ли ее растут. Но ее отталки вает , как  отмечал А бдель М а 
лек, то, что «арм ия н ам ерена  сам а  вершить политику, то 
есть сохранять  монополию на власть... Она не заботится , 
чтобы окруж ить  себя избранной ассамблеей , в которой 
разли ч н ы е  ф ракции египетской б урж уази и  могли бы з а 
ставить себя слушать, могли бы открыто за щ и щ ат ь  свои 
интересы, д а ж е  контролировать исполнительную власть. 
Эти круги лиш ь в очень незначительной степени у ч аст 
вуют в  подборе министров... Н о ведь эти группы п ри вы к
ли к власти. П р е ж д е  именно они назн ачали  и свергали 
министров, вели переговоры с иностранными д ер ж а в а м и ,  
контролировали  прессу, партии, парлам ент , одним ело
вом, осущ ествляли власть  в государстве» 15. Теперь ж е  
б у р ж у ази я  зависит от военного реж и м а , ревниво о х р а 
няю щего свою монополию на власть. Н ам ерен и я  Н асер а  
всегда окруж ены  тайной, он действует  молниеносно, не 
советуясь с «солидными людьми», и эти «солидные лю 
ди» не доверяю т ему, не рискуют вк л ад ы в ать  свои к а п и 
талы  в предприятия , инициатором создания которых 
является  эта, по существу, ч у ж а я  для  них власть.
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б у р ж у а з и я  проявляет  глухое недовольство, м ечтая  об 
ослаблении «бремени» государственного  вм еш ательства . 
Ей каж ется ,  что л о р а  приступить к  «освобож дению » 
страны  от него. В озни кает  потенц иальная  угроза  анти
правительственны х заговоров, об р азу ется  пи тательн ая  
среда д ля  оппозиции. И правительство  это понимает. 
Больш е ж д а т ь  нечего. З а д а ч а ,  о которой писал Х алед  
М охи эд-Д ин, — способствовать  развитию  н ац и он альн о
го к ап и тала ,  л и ш а я  его при этом политического контро
ля, — о к а за л а с ь  нереальной. Е щ е р аз  подтвердилось, что 
нельзя иметь в стране сильный класс  частных собствен
ников, изоли руя  его в то ж е  врем я  от власти. Н асер у  не 
удалось  «сварить каш у» с бурж уазией .

В изданной в К аи р е  в 1961 г. книге « Р азговор  о со
циализм е»  говорилось: «Н аш е государство  долго и тер
пеливо ж д ал о ,  что богатые классы  образум ятся . Но 
крупные собственники вместо этого с т ал и п р е п я т ст в о в а т ь  
осущ ествлению  планов  экономического р а з в и т и я » 16. 
Здесь, пож алуй , верно все, кроме слова «образумятся» . 
Е гипетская  б урж уази 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. Ее  интересы о к азал и сь  несовмести
мыми с интересами национального  разви ти я ,  которыми 
вы нуж дено было руководствоваться  правительство , — 
иначе не было см ы сла в его деятельности, в его «попу
лизме», в его монополии на власть. Военный р еж и м  д о л 
ж ен  был либо добиться  осущ ествления и н ду стр и ал и за 
ции, удвоения национального  до х о да  в течение десяти  
лет, либо расписаться  в своей несостоятельности. Б у р 
ж у а зи я  встала  на его пути, и он у д ари л  по бурж уазии . 
Н и к аки е  этические сомнения при этом не возникали: у 
власти стояли люди, не являвш и еся  вы ходцам и из к а п и 
талистической среды и не связанны е с ней эконом ически
ми и иными интересами, люди, уверенные в своей силе, 
опиравш иеся  на арм ию  и государственный апп арат .

«К 1961 г., —  пишет О ’Б райен , — у оф ицеров  у ж е  бы 
ло м ало  уверенности в способности или готовности част 
ного сектора следовать  линии, начерченной д ля  него Н а 
циональным комитетом по планированию . Н е ж е л а я  рис
ковать  успехом п лана , с которым они себя у ж е  прочно 
связали , оф ицеры  предпочли нац и он али зи ровать  те от- 
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раслй  экономики, которые могли быть поставлены под 
контроль центра»  17.

11 ф ев р ал я  1960 г. было объявлено  о нац ионализац ии  
Н аци онального  банка  Е гипта  и бан к а  «Миср» —  п р а в и 
тельство нанесло удар  по ци тадели  египетского к а п и т а 
лизм а . Б а н к  «Миср» с его 29 ком паниям и стал  у ж е  к 
этому времени могущественной монополистической о р г а 
низацией. К а к  за я в и л  гл а в а  Экономической организации 
доктор Кайсуни, бан к  «Миср», активы  которого превы 
ш али  1000 млн. егип. ф., преврати лся  в подлинную хол
динг-компанию  18, наподобие тех, которые были з а п р е щ е 
ны антитрестовским законом в С Ш А 19. Впоследствии 
стало  известно, что 42% акций бан ка  «Миср» п ри н адл е 
ж а л и  всего 50 лицам , из которых 10 человек владели  
20% всех акций, а один только «сахарны й король» Аб- 
буд имел 14% акций б а н к а 20.

«Аль-А храм» писала, что б а н к  «М иср» достиг «моно
полистической стадии», что это у гр о ж а л о  «навязы вани ем  
господства государственной в л а с т и » 21. В этом —  суть 
проблемы. Экономическое могущ ество крупной б у р ж у а 
зии толк ало  ее к устан овлен ию  контроля над  государст
венной властью.

Н а ц и о н а л и за ц и я  бан ка  «М иср» бы ла прелю дией к бо
лее серьезным ш агам . 20 июля 1961 г. прави тельствен 
ным декретом  были нац ион али зи рован ы  все  банки и 
страховы е общ ества, а т а к ж е  р я д  пром ы ш ленны х и д р у 
гих ком паний (всего 44 ком пании). Н ац и о н ал и зац и я  кос
нулась 1772 человек. П о другом у  декрету  83 компании 
п ревр ащ али сь  в см еш анны е акционерные общ ества , в 
которых государству  д олж н о  было п р и н а д л е ж ать  не м е
нее 50% кап и тала .  Этот закон  нанес  удар  по 1715 к а п и 
талистам . Согласно третьем у  декрету, в 148 ком паниях 
частным лицам  было запрещ ено  иметь акции на сумму 
более 10 тыс. егип. ф. И зли ш ки  переходили к государст
ву. П од  действие декрета  подпали 2070 крупных а кц и о 
неров 22.

П рави тельство  н ац и он али зи ровало  внешнюю торгов
лю и торговый флот. И м п орт  могли осущ ествлять госу
д арственн ы е компании или компании, в которых 
государству  п р и н ад л еж ал о  не менее 25% кап итала .

П равительством  было принято решение о скупке 35% 
акций всех фирм, экспортирую щ их хлопок. Тем самым 
под контролем государства  о к а за л а с ь  экспортная  тор-
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Говля этим важ н ей ш и м  товаром  — основным источником
получения иностранной валю ты .

Н о в а я  а гр а р н а я  р еф орм а  со крати ла  м аксимум з е м л е 
владен и я  вдвое — до 100 федданов  на человека. Б ы ла  
н ац и о н ал и зи р о ван а  вся земля, п р и н а д л е ж а щ а я  иност
ран ц ам , — прим ерно 142 тыс. ф едданов  у 2614 лиц.

П ан и к а  охватила  б урж уазию . О днако  в Египте она 
бы ла бессильна что-либо сделать. И н аче  обстояло дело 
в Сирии, где б у р ж у а зи я  м огла использовать  н ац и о н ал и 
стическое недовольство. Н а рассвете  28 сентября  1961 г. 
сирийские воинские части, расп олож ен н ы е  в гарнизоне 
К атан а ,  вблизи Д а м а с к а ,  двинулись на столицу. Ф акти
ческий нам естник  Н а с е р а  в Сирии м а р ш а л  Амер отверг 
ультим атум , предъявлен ны й оф ицерам и , и был ар есто 
ван. Г руппа офицеров, за х в а т и в ш а я  власть, об ъ яви л а  о 
выходе Сирии из состава  ОА Р. Главой  прави тельства  
был назн ачен  М аам у н  аль-К узбари ,  известный своими 
тесными связям и  с так  назы ваем ой  «А ш -ш арика аль-ху- 
масийя» («О бщ ество  пяти»),  составлявш ей ядро  сирий
ской б у р ж у а з и и 23.

И вновь, к а к  и в час  суэцкого кри зиса , Н асер  проявил 
качества  государственного д еятел я  крупного м асш таба .  
Он вы б р ал  единственно правильное решение — о тказал ся  
от попытки силой у д ер ж а ть  Сирию  в составе ОА Р.

Е щ е более важ но, что Н асер  и звлек  из сирийского 
кризиса д ал е к о  идущ ие выводы. Он убедился, что угроза 
револю ции исходит от б урж уазии , что в р аг  находится 
справа . В ыход Сирии из О А Р стал  переломным во всей 
его политической деятельности, толкнул к  реш ительным 
ш агам  на пути коренных социальны х п реобразований  в 
ж изни Египта, у ж е  намеченных к тому времени.

В речи 16 октября  1961 г., возм ож н о  одной из самых 
важ н ы х, Н асер  подверг себя резкой критике, заявив , что 
переоценил свои силы  и недооценил силы реакции, борол
ся против им периалистических пактов и баз, в то врем я 
к а к  и м п ери ализм  находится  т а к ж е  «во дво р ц ах  и сейфах 
миллионеров». Н асер  признал , что он и его помощ ники 
д ал и  возм ож н ость  реакционным элем ентам  войти в Н а 
циональный союз, сохранили преж ний, неэффективный 
государственный апп арат , вместо того чтобы сделать  его 
инструментом в руках  народны х масс. Н асер  признал , 
что не бы ло обеспечено революционное воспитание н а 
рода п .
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«Если законы , изданные в июле 1961 г., имели в виду 
н ей трали зовать  крупную б урж уазию , то речь 16 октября  
о зн ач ал а ,  что она будет л и квидирована» , — писал А б 
д ел ь  М а л е к 25.

Ч ерез  два  дня, 18 октября , был сф ормирован  новый 
кабинет. И з  28 человек 13 бы ли офицеры, в том числе 
президент и 5 вице-президентов. Е щ е через четыре дня 
объяви ли  об аресте  40 человек, в основном бывших ваф- 
дистов (они были освобож дены  спустя четыре м есяц а ) ,  и 
о налож ен ии  секвестра  н а  имущество 167 «реакционных 
капиталистов» , представителей в!сех «больш их семейств» 
традиционной египетской элиты. Спустя три года  Н асер  
признал , что он долго колебался , п р еж де  чем принять 
решение о секвестре и м у щ е с т в а 2В. В самом деле, это 
было открытое объявление  войны бурж уазии , ш аг  бес
поворотный, и он был с д е л а н 27.

П о д о б н о  тому к а к  несколькими годами раньш е была 
р азгр о м л ен а  и и згн ан а  с политической арены верхуш ка 
крупных зем левлад ельц ев  и их представителей  —  поли
тиканов  старой эпохи, т а к  в 1961 г. бы ла разгр о м л ен а  и 
и згн ан а  с политической арены к руп н ая  б у р ж у ази я .  У нее 
бы ла отобрана  собственность общей стоимостью 1 млрд. 
егип. ф. Н аи более  известные представи тели  бурж уазии  
были объявлены  «врагам и н ар о д а»  и обречены на «изо
ляцию », т. е. лиш ение политических прав. П а т р и а р х  еги
петской бу р ж у ази и  «сахарны й король» А ббуд предстал  
перед трибуналом  государственной безопасности по об
винению в финансовых злоупотреблениях.

«Если бы мы о тдал и  руководство хозяйством  в руки 
частного сектора, мы бы ничего не добились» — в этих 
словах  Н асер а  суть долго н азревавш его  конфликта , п р и 
ведшего к революционным м ерам  1961 г. К а к  пишет Ха- 
лед  Мохи эд-Дин, «пятилетний план  не мог осущ еств
ляться  без установления  почти полного контроля  н ад  к а 
п и таловлож ен и ям и  в государственный сектор. Не было 
иного пути, кроме нац ионализац ии  и установления  н а 
родного контроля, привлечения трудящ и хся  м асс  к а к 
тивному участию в строительстве общества. П резидент  
Н асер  пришел к практическом у и теоретическому выводу 
о невозм ож ности  р азвития  по капитали сти ческом у пуги, 
о невозмож ности  претворения в ж и зн ь  п лан а  развития , 
кроме как  на социалистической основе. Он зая в и л  н а р о 
д у  о неизбеж ности социалистического решения проблем,
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определив этим содерж ан и е  теоретической концепции и 
вы текаю щ ую  из нее политическую и экономическую д е я 
тельность» 28.

Но, к а к  прави льн о  подчеркивает  тот ж е  автор, «нуж 
на бы ла теория, п о д тв ер ж д а ю щ а я  путь, избранны й ре
волюцией» 29. Д ействительно, револю ция вступила в ста
дию поиска теории. Египет  дает  любопытный пример 
р азви ти я  революции, при котором прак ти ка  опереж ает  
теорию, а  революционное руководство, уж е  совершив на 
п рак ти ке  р еш аю щ и й  шаг, начинает  р а з р а б а т ы в а т ь  тео
рию, поды скивать  теоретическое обоснование своих д ей
ствий.

П оскольку  эти действия н ап р авл ен ы  против преп ят
ствовавш их револю ции эк сп луататорски х  классов, бур
ж у а з и я  и помещ иков, то вполне естественно, что теоре
тической основой этой политики мог быть только 
социализм . Это было ясно еще до октября  1961 г. «П ои с
ки теории» закл ю чал и сь  в р а зр а б о т к е  такой концепции 
соци али зм а, которая , по мнению лидеров  военного р е ж и 
ма, соответствовала  бы египетским условиям. Б ы ло  ре
шено п ри дать  процессу вы работки  этой концепции 
широкий, массовый хар актер  и д л я  этого созвать  Н а ц и о 
нальны й конгресс  .народных сил. В свою очередь д л я  со
зы ва  конгресса  требовалось  за л о ж и ть  хотя бы основы 
массовой политической организац ии, на базе  которой 
конгресс мог быть созван. Н ац и он альн ы й  союз, в ру ко 
водство которого, к а к  с к а з а л  Н асер ,  пробрались  р е а к 
ционеры, не подходил д ля  этого, и он был распущ ен. 
Бы ло решено создать  А рабский социалистический союз, 
в котором рабочим  и крестьянам  д о лж н о  п р и н ад л еж ать  
не менее 50% мест во всех вы борны х органах . Н асер  з а 
явил: «Рабочие  и крестьяне — это первая  сила, заи н те 
ресованная  в социализме».

Е щ е  в августе 1961 г. п р авящ и е  круги кон статирова
ли банкротство  «старых кадров»  и «старой интеллиген
ц и и » 30. П осле  16 октября  н ач алась  подготовка к со зд а 
нию нового политического а п п ар ата ,  которой, как  мы 
увидим далее , суж дено было затян у ть ся  на несколько 
лет. Н о в а ж н о  отметить, что понимание невозмож ности 
рабо тать  с лю дьм и «старой закалк и » ,  особенно в идеоло
гической сфере, впервые было проявлено  именно в тот 
период.

Н а ц и о н ал ьн ы й  конгресс народны х сил открылся
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21 м ая  1962 г. Созыву конгресса п редш ествовала  т щ а 
тельн ая  подготовка, которой руководил сам Н асер . Н а  
конгрессе Н асер  огласил проект Х артии национального  
действия — докум ента, определивш его  новый политиче
ский и социально-экономический курс страны. Х артия  
была единогласно при нята  конгрессом. Этот важ н ей ш и й 
докум ент позволяет  судить об идеологии египетских ре
волю ционных дем ократов .

Главное в хартии — утверж ден ие  соци али зм а  как  
формы  общественного устройства, вы бранной руководст
вом ОА Р, и отрицание капиталистического  пути р а з в и 
тия. П ричин а  этого ф орм ули руется  в хартии совершенно 
четко: « К ап и тал  в своем естественном развитии  в с т р а 
не, ко то р ая  была обречена на отсталость, не в состоянии 
больш е повести к экономическому подъему в то время, 
когда в р азви ты х  стр ан ах  выросли крупные к а п и т а л и 
стические монополии, опираю щ иеся  на эк сплуатац ию  
богатств в к о л о н и я х » 31. И в другом  месте: «Г лубокая  
пропасть отсталости, сущ ествую щ ая м еж ду  развиты м и 
стр ан ам и  и теми, кто пытается догнать их, не позволяет  
идти к  прогрессу, основы ваясь  на личных усилиях, моти
вом которых служ ит  стремление к  эгоистической п р и бы 
ли... Р а б о та  ради  расш и рения  основ национального  
богатства  не м о ж ет  допустить стихийности частного эк с 
плуатирую щ его  к а п и т а л а  и его необузданны х стрем ле
ний... Вывод —  необходимость господства н ар о д а  над  
всеми орудиям и п р о и зв о д с т в а » 32.

К  этим полож ен иям  хартии м ож но добави ть  следую 
щ ую формулировку, со дер ж ащ у ю ся  в передовой статье 
газеты  «А ль-А храм» от 11 июля 1962 г.: «С оциализм  для  
ар аб о в  стал  исторической необходимостью, т а к  к а к  д о 
казано , что невозм ож но осуществить экономическое и 
промыш ленное разви ти е  и преодолеть огромную о тста 
лость, н авязан н ую  нам длительны м  господством ф е о д а 
ли зм а  и им п ери али зм а , на путях традиционной к а п и т а 
листической с и стем ы » 33.

М ысль, что социализм  стал  д ля  Египта  исторической 
необходимостью, в ы р а ж е н а  в хартии с больш ой силой; 
«Социалистическое решение зад ач и  преодоления эконо
мической и социальной отсталости в Египте  и д о сти ж е
ние прогресса револю ционным путем не основываю тся 
на  каком-то  абстрактном  выборе, а являю тся  историче
ской необходимостью, продиктованной реальной дейст-
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вительностыо, чаян иям и  народны х масс, изменившейся 
обстановкой  во всем мире во второй половине XX в.».

Из этого следует  вывод: «Н аучны й социализм  — это 
благо п р и ятн ая  ф орма д л я  правильного  пути к  прогрес
су. Л ю бой  другой путь не м ож ет  обеспечить ж еланного  
прогресса». Т аким  образом , хартия  говорит именно о 
научном социализме, а не об «арабск ом  социализме», 
идею которого некоторые египетские теоретики вы д ви га
ли на протяж ени и нескольких лет. С ам  Н асер  не упот
реблял  терм и на  «арабский  социализм».

Что понимали руководители О А Р под научным соци а
лизмом? П о определению  Н асер а ,  соци али зм  означает  
«обеспеченность и справедливость», причем сп р авед ли 
вость достигается  усилиями, «нап равленн ы м и на л и к ви 
дац ию  р азн о гл аси й  м еж д у  классам и  и па уничтожение 
эксплуатации во всех ее ф орм ах  и проявлениях» . П онятие 
«эксплуатац ия»  не вклю чает  в себя все виды эк сп л у а 
тации, осущ ествляемой собственниками средств произ
водства. Речь  идет лиш ь о так  н азы ваем ом  э к с п л у а та 
торском кап и тале  (т. е. фактически о крупной и частично 
средней б у р ж у а зи и ) .  Д ел о  в том, что хартия, п р о в о згл а 
ш ая  «необходимость господства народа  над  всеми 
орудиями производства, над  нап равлен и ем  его доходов 
согласно установленному плану», тут ж е  подчеркивает, 
что «господство народа  н ад  всеми орудиями производст
ва не в ы зы вает  необходимости нац ионализац ии  всех 
средств производства , не отменяет  частной собственно
сти, не за тр аги в ает  вы текаю щ его из нее законного п рава  
на наследство». Господство н ар о д а  н а д  орудиями п р о 
изводства  достигается  созданием «сильного общ ествен
ного сектора», которому отводится веду щ ая  роль в эк о 
номике, и наличием частного сектора, «участвующего 
без эксплуатац ии  в развитии  в р ам к ах  общ его плана»  
(т. е. в основном мелкой б урж уазии . — Г.  Л1).

Н ац и о н ал и зац и и  подвергается  только  « эк сп луататор
ский капитал», а « н е эк с п л у а т ат о р с ш й  кап и тал»  не то л ь 
ко не ликвидируется , а д а ж е  поощ ряется  и о б ъ является  
частью народны х сил. Р а зн и ц а  м еж д у  этими д вум я  в и д а 
ми кап и тала  в том, что первый пы тается  установить свое 
господство над  правительством  (еще р аз  к вопросу о 
том, к ак  болезненно реаги ровал  революционный ре
ж им  на попытки частного к а п и т а л а  вторгнуться  в сферу 
политического р уководства) ,  опереться ,на им периализм , 
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эксп луати ровать  рабочий класс  и получать м ак с и м а л ь 
ную прибыль, а второй ликвидирует  эксп луатац и ю  р а б о 
чих путем п редоставлени я  им справедливой заработной  
платы, п рава  участия в прибы лях  предприятия  и в у п 
равлении «м .

Что касается  аграрн ого  вопроса, то хар ти я  ясно в ы 
с к а за л а с ь  против обобщ ествления земли. «П равильное  
решение аграрного  вопроса заклю чается  не в п р е в р а щ е 
нии зем ли в государственную  собственность, а в необхо
димости сущ ествования  частной собственности на землю  
и в расш ирении этой собственности путем п р ед о ставл е
ния п рава  па нее больш ему числу арендаторов  н ар яд у  с 
укреплением этой собственности путем сельскохозяйст
венной кооперации и расш и рения  ее р ам о к  с целью о х в а 
тить все стадии производственного процесса с н ач ала  и 
до конца».

Т аки м  образом, хартия  с чи тал а  возм ож ны м  сохране
ние при соци али зм е  мелкой б у р ж у ази и  в городе и д е 
ревне.

«Те, кто полагает, что июльские закон ы  полож или  ко 
нец частной инициативе, вп адаю т  в больш ую о ш и б к у » ,— 
у к азы вал о сь  в хартии. О днако п р и зн ав ал ась  лиш ь та к а я  
ч астн ая  собственность, которая  бази руется  не на спеку
ляции  и монополии, а на «труде, на готовности пойти на 
риск». Трудно практически представи ть  себе, что о зн а ч а 
ла эта  ф орм ули ровка , равно к а к  и другая , относительно 
«получения законной прибыли без применения эк сп л у а 
тации». Очевидно, речь ш ла  о мелком  производстве, ис
пользую щ ем незначительное число наемных рабочих, о 
торговле, п о д р ядах  на строительство и т. д. Н о в целом 
х артия  отводила достойное место частному сектору  и в 
промыш ленности, м отивируя это тем, что «частный сек
тор сы грает  роль к а т а л и з а т о р а  по отношению к го су дар 
ственному сектору, ибо откры вает  сферу свободной кон
куренции в р а м к а х  генерального  экономического п л ан и 
рования».

Х артия  п р и зн ав ал а  тяж ел у ю  промыш ленность базой 
экономики и реш ительно у тв е р ж д а л а  принцип планового 
хозяйства. «Действенное с®циалистическое п л ан и р о в а 
ние — это единственный способ, который обеспечивает 
использование всех национальны х ресурсов».

П о сравнению  с предш ествую щ им и этап ам и  револю 
ции больш ие сдвиги зам етн ы  у  авторов харгии  в отнош е
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нии к кл ассам  и классовой борьбе. Если в 1959 г. Н асер  
говорил о возм ож ности  развития  революции «не с по
мощ ью  классовой войны, а с помощ ью  лю бви и б р атст 
ва» 34, то  в хартии говорилось: «Союз реакц ии  и эк сп л у а 
таторского  кап и тала  д олж ен  пасть... М ирное разреш ен ие  
борьбы м о ж ет  быть достигнуто ли ш ь при одном у с л о 
вии — обезоруж и ван и я  реакции». В хартии  отмечается, 
что до революции в Египте сущ ествовала  классовая  
ди ктату р а  реакции, а аван гар до м  народны х сил, подняв
ш ихся на революцию, были рабочие и крестьяне. « Н е л ь 
зя  игнорировать и отрицать  неизбеж ную  и естественную 
борьбу м еж ду  классами». О днако авторы  хартии  счи та
ли н еобязательной  и неж елательной  перспективу к р о в о 
пролитной и ожесточенной классовой борьбы и тем более 
гр аж д ан ско й  войны и в ы сказы вал и сь  за то, чтобы отнять 
у реакц ии  оруж и е и тем обезвредить ее, чтобы открыть 
путь к «мирному решению классовой борьбы». Н о обезо
руж и ть  реакц ию  — это и значит  применить насилие, 
осущ ествить диктатуру  (пусть д а ж е  это соверш ится без 
кр о в о п р о л и ти я ) . С ледовательно, хартия  я в л я л а с ь  серь
езным ш агом  вперед  по сравнению с преж ним и концеп
циями гармонического прим ирения классовы х интересов 
в р ам ках  Н аци онального  союза на основе «любви и 
братства».

В союз трудящ ихся  сил народа  вклю чались  «крестья
не, рабочие, солдаты, интеллигенция и н ац и он альн ая  
б у рж уази я» .  К а к  п о к а за л  опыт, под «национальной бур
ж у ази ей »  (синоним «неэксплуататорского  к ап и тала» )  
п о д р азу м ев ал ась  главны м  об разом  м елкая  б урж уази я .  
В августе  1963 г. было н ац ионализи ровано  еще 276 част 
ных и см еш анны х компаний и фирм. Бы ли  н ац и о н ал и зи 
рованы  многие предприятия  пищевой, текстильной, хи
мической, ф арм ац евти ческой  промыш ленности и т. п. 
В больш инстве случаев это были предприятия, п ри над 
л еж ав ш и е  средней бурж уазии .

В заи м освязь  м еж ду  д ем ократи ей  и социализм ом  оп
р едел ял ась  в хартии следую щ им образом: « Д е м о к р а 
тия —- политическая  свобода, а социализм  — соци альн ая  
свобода. Н е л ь зя  отделять одно от другого... Свобода го
лосования  без свободы получить кусок хлеба  не имеет 
ценности...».

О рганизую щ ей  силой социальной револю ции был о б ъ 
явлен  А рабский социалистический союз — «социалисти- 
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ческий аван гард ,  который ведет за  собой массы...». Л и 
ца, эк сп луати рую щ ие чужой труд, не долж н ы  быть 
член ам и  союза, хотя на п ракти ке  в деревн е  это сплош ь и 
рядом  наруш алось . Н асер  неоднократно вы сказы вал  
озабоченность по поводу того, чтобы представители  э к с 
п луататорск и х  классов  не проникли в АСС. «Если ф ео
д ал ы  или кап италистические эксплуататоры , —  за я в л я л  
он, — зай м у т  командны е посты в народной организации, 
это будет означать, что мы ничего не добились». Н асер  
неоднократно подчеркивал , что револю ционные идеи 
д о лж н ы  исходить от рабочих и крестьян.

В ы ступая на открытии сессии Н ац и он альн ого  со б р а 
ния в м арте  1964 г., Н асер  заявил : «Х артия не догма, а 
метод  д л я  всестороннего развития . Х ар ти я  д о л ж н а  быть 
инструментом д ля  сплочения сил трудового народа , а не 
пр ев р ащ аться  в путы, сковы ваю щ ие этот  союз» 35.

А нализ Х артии национального  действия не оставляет  
сомнений, что это — ре1волюц'ио1ино-де|м ократическая  
програм м а , п о д в о дящ ая  теоретическую  базу  под м еро
приятия, совокупность которых составляет  н ек ап и тал и 
стический путь развития.

П о д во дя  итоги деятельности  египетской армии как 
политической силы (а их м ож но подвести, так  как , в и д и 
мо, сам остоятельная  политическая  роль арм ии в Египте 
уж е с ы г р а ш ) ,  следует констатировать  ее больш ие и не
оспоримые заслуги  в национально-освободительной  р е 
волюции. А рм ия выступила в 1952 г. как  ав ан гар д н ая  
сила народного антиимпериалистического  и а н ти ф ео д ал ь 
ного движ ени я . И в последующ ие годы она стояла на 
стр аж е  завоеваний  революции, не допуская  восстан овле
ния помещ ичье '-буржуазного р еж и м а  и противодействуя 
подрывной деятельности и м п ери ализм а .

Одной из главны х слабостей реж и м а , установленного 
после револю ции 1952 г., бы ла та, что он, возникнув в р е 
зу льтате  военной акции, остался  реж и м ом  военным. А р 
мия р а с с м ат р и в а л а с ь  (во всяком  случае, считала  себя) 
руководящ ей силой в стране, призванной реш ать  судьбы 
родины и революции. В этом — причина ее постепенного 
превращ ен и я  в привилегированную  корпорацию , в э л и 
ту. Р езу л ь тато м  этого превращ ен и я  было р а с п р о стр ан е 
ние среди значительной части офицерства , особенно в ы с 
шего, особой, «элитарной» психологии, в основе которой 
л е ж а л о  стремление сохранить свои привилегированны е
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позиции. Поэтому было неизбеж ны м стремление высших 
военных чинов воспрепятствовать  консолидации сопер
ничаю щ ей силы — политической партии, призванной 
обеспечить руководство страной. Это противодействие 
было тем более сильным, что речь  ш ла  о создании не 
просто политической партии, а партии  социалистической 
ориентации, что вдвойне у гр о ж а л о  интересам военно- 
бю рократической б урж уазии , какой стан овилась  воен
ная  верхуш ка вместе со связанной с ней (и в зн ач и тел ь 
ной мере выш едш ей из рядов  армии) адм инистративной  
элитой. К онф ликт  был н еи збеж ен , и агрессия И зр а и л я  
5 июня 1967 г. лиш ь способствовала его кульминации.

Египетские солдаты  во время «шестидневной войны» 
во многих случаях  с р а ж а л и с ь  стойко. П ольский автор 
Я. Д зе д зи ц  правильно писал в ж у р н а л е  «П олитика», что 
«подвели не оруж ие и не солдаты, а полная сам одоволь
ства оф ицерская  прослойка, многие представители  кото
рой, н аходясь  на стыке государства  и частного сектора, 
з а щ и щ ал и  свое привилегированное п о л о ж ен и е » 36.

З д есь  мы подходим вплотную к вопросу, имею щему 
важ н ей ш ее  значение для  наш ей работы.

Все, что выше было сказан о  о бю рократическом  а п 
п арате , в нем алой  степени относится и к офицерству. 
У ж е отмечалось, что часть  офицеров, попав па руково
д ящ и е  посты в адм инистрации и экономике, подверглась 
о б у р ж у а з и в а й т е .  П о мере их слияния со столичным об
щ еством, б у р ж у азн ы м  по своей сути, по мере их п ро
д виж ени я  в его в е р х и 37 их преж ний ром антизм , револю 
ционный энтузи азм  и скромность сильно потускнели. 
М ногие из офицеров приобщ ились к гр аж д ан ско й  интел
лигенции; д л я  успешной карьеры  у ж е  недостаточно н о 
сить мундир, ж елательн о  иметь еще и диплом ф а к у л ь 
тета права, коммерции или экономических и политиче
ских наук. Ж ел аю щ и м  прослуш ать  курс в университете 
это р азр еш ается .  Н ем ал о  офицеров зап и сал и сь  на новый 
военно-технический ф акультет , открытый в 1961 г. В се
м илетием  курсе обучения на этом ф акультете  сочетаю т
ся среднее военное и высшее техническое о б р а з о в а н и е 38.

П. М ей ер -Р ан к е  так  х а р а к т е р и зо в а л  полож ение оф и 
церов: «О фицеры находятся  на  верхуш ке социальной 
пирамиды . Они зан и м аю т  посты директоров  в хозяйст
венном аппарате , у п р ав л я ю т  Суэцким кан ало м  и р уко
водят  освоением пустыни. Все 24 поста губернаторов  
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провинций зан яты  оф ицерам и  арм ий или полиций, 
90% послов за  границей — выходцы из офицерского 
корпуса. Р азу м еется ,  на  своих гр аж д ан ски х  д олж н остях  
они не носят мундира, но они образую т современную 
военную касту... Они пользую тся влиянием и при виле
гиями в больш ей мере, чем остальны е ж ители  Египта. 
О ф ицерам  не разреш ен о  ездить общ ественным тр ан с 
портом, чтобы они в своих м ундирах  не толк али сь  в пе
реполненных автобусах... К  их услугам  — армейский 
транспорт... У них свои клубы в К аи р е  и Александрии. 
Им платят  больше, чем лю бым другим  египтянам  на 
соответствующ ей работе. Уж е лейтенант получает  25—
30 фунтов в месяц, в то время к а к  молодой человек с 
университетским диплом ом  в начале  своей работы  в го
сударственном учреж дении з а р а б а т ы в а е т  не более
18 ф у н т о в » зэ.

П о данны м , приводимым ф ранцузским  ученым 
Б. Верлье, д л я  военных сохр ан ял ась  специ альная  н а д 
б авк а  на дороговизну, отмененная гр аж д ан ск и м  с л у ж а 
щим. Д л я  офицеров строились кооперативны е «город
ки». Они покупали предметы д ом аш него  обихода за  
30% ц е н ы 40.

М ногие офицеры, писали советские ж урн али сты  
И. Б ел яев  и Е. П ри м аков ,  «пользовались  привилегиями 
д л я  повы ш ения своего благосостояния. Уходя из армии по 
истечении срока служ бы , многие генералы  и полковни
ки, к а к  правило, получали  высокие посты в пром ы ш лен 
ности и государственном аппарате . П рави тельство  часто 
о б р ащ ал о сь  к арм ии с призывом помочь навести п о р я 
док в том или другом  государственном  учреж дении. Со 
временем перемещ ение военных кадров  из армии в го
сударственный и экономический а п п ар а т  превратилось  в 
своего рода постоянно действую щ ий фактор . Н а  новых 
постах они получали ш ирокие возмож ности  у м н о ж ать  
свое благосостояние. Эти генералы  и старш ие офицеры 
обзавели сь  чековыми кн и ж к ам и  и счетами в банках. О т 
мечены случаи, когда счета откры вали сь  в иностранных 
банках, куда переводились суммы в иностранной в а л ю 
те. П о яви л ся  тип о ф ицера-дельц а , который больше з а 
ни м ался  бизнесом, чем боевой подготовкой солдат  и 
серж антов .

Года два  н а з а д  в каи рских  га зетах  начали  писать о 
,,новой бю рократии". И м елись  в виду п р еж де  всего во-

319



ёНные, получивш ие высокие Посты н оклады  в государст
венном апп арате . Один из наш их собеседников с го
речью говорил о том, что это бы ла  особая каста  людей, 
поставивш их свои личные интересы выше государствен
ных. В О А Р  распространился  термин „военная  б у р ж у а 
з и я " »  41.

Все эти красноречивы е свидетельства  даю т  п р ед став 
ление, в каком н ап равлени и  эволю ционировал  за  годы, 
прош едш ие после революции, офицерский корпус еги
петских вооруж енны х сил. М олодой револю ц ионер-пат
риот зач асту ю  становился б у р ж у азн ы м  бю рократом , 
членом привилегированной милитаристской  корпорации. 
П ричины этого понять нетрудно: военные лидеры  Е гип
та, придя к власти  при помощи армии и понимая ее 
значение, сохранили привилегии, которые предоставлял  
о ф и ц ерам  монархический реж им, и д а ж е  приум нож или 
их, стрем ясь у д ер ж а ть  армию  к а к  свою главную  опору. 
Н о бытие определяет  сознание ■— привилегии способст
вуют психологическому перерождению. П ока  в Египте 
сущ ествовал  чисто военный реж им, у военной б ю р о к р а 
тии не было оснований д л я  беспокойства и в ее л о я л ь 
ности правительству  не приходилось сомневаться. Н о по 
мере углубления  социальны х п реобразований  эта  прос
лойка  н ач ала  в ы р а ж а т ь  недовольство. П о  свидетельству 
И. Б еляева  и Е. П р и м ак о ва ,  военные летчики (к а к  п р а 
вило, выходцы из более или менее заж и точны х и приви
легированны х семей) уж е  в 1961 г., когда Н асер  и здал  
«социалистические законы», открыто протестовали  п р о 
тив того, чтобы в Н ац и он альн ое  собран ие  вош ли «про
д ав ц ы  редиски и с а л а т а » 42. В рем я от времени Н асер  
частично обновлял  офицерские кадры , но, по-видимому, 
этот процесс был слишком медленным и не поспевал за  
процессом б ю рократизац ии  и о б у р ж у ази в ан и я  военных 
кадров. П очва  д ля  этого оставалась , т а к  как  сохрани-, 
лось привилегированное полож ен ие  военных, а поло
ж и ть  этому конец правительство , вероятно, опасалось. 
Н апротив , чем более глубокие социальны е реф ормы  оно 
проводило, тем больш е оно д о лж н о  было считаться с 
возмож ностью  оппозиции со стороны высших офицеров 
и тем больш ие привилегии оно старалось  им п редоста
вить, чтобы сохранить их лояльность. Этот порочный 
круг привел в конце концов к тому, что ряд  высших 
офицеров, внутренне не принявш их революцию и чувст-
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вовайш их в .реформах Н а с е р а  угрозу своему привилеги
рованному полож ению , не проявил д олж н ого  п атри оти з
ма и боевого д уха  в р еш аю щ и й момент. Вполне в о зм о ж 
но, что некоторые из них в глубине душ и считали, что 
если И зр а и л ь  добьется  падения  Н асер а ,  то это и к  л учш е
му: и зр аи ль тян е  все р а в н о  рано или поздно уйдут с еги 
петской земли, как  у ж е  было о д н аж д ы  в 1956 г., зато  
будет покончено с полевением  р еж и м а , со слухам и о п ред 
стоящ их новых у д ар а х  по состоятельным слоям, с ростом 
влияния  коммунистов.

Р азу м еется ,  н а  фронте в июне 1967 г. воевали  не те 
оф ицеры -бю рократы , военные дельцы, которые сидели в 
адм инистрации и хозяйственном апп арате , но общую а т 
мосферу в офицерском корпусе оп ределяли  именно они. 
Н астроения , свойственные военно-бю рократической бур
ж уази и , не могли не п ередаться  — до известной степе
ни — и части оф ицерства  в действую щ ей армии.

Н асто ящ ей  политической работы  в арм ии не было: в 
ней не существует ячеек  А рабского  социалистического 
союза, воен н ослуж ащ и е  не имеют п р а в а  быть членами 
партии. М ногие офицеры были д ал ек и  от идей соц и али з
ма, не прониклись духом  защ и ты  револю ционных за в о е 
ваний. Все это с казал о сь  в час военного испытания.

Х алед  М охи эд-Дин, говоря о непосредственных п ри 
чинах июньского п ораж ен ия , причинах чисто военного 
х а р актер а ,  у казы вал ,  что это лиш ь последствия более 
общей и глубокой причины, лиш ь «отраж ение  сущ ест
венных пороков в  политической структуре.. .  Л о зу н г  Х ар 
тии национального  действия не был до сих пор э ф ф ек 
тивно претворен в ж изнь. М ногие богатые крестьяне и 
а грарн ы е  кап итали сты  смогли за п я т ь  места в Н а ц и о 
нальном собрании и в комитетах А рабского  соци али сти
ческого союза в качестве  представителей  крестьян. То 
ж е  относится к рабочим: многие места, которые, как  
предполагалось , до лж н ы  были быть зарезерви рован ы  
для  их представителей, ф актически  оказал и сь  зан яты м и  
вы сокопоставленны ми государственны ми чиновниками 
под предлогом, что к аж д ы й  сл у ж ащ и й  явл яется  т р у д я 
щ имся» 43.

Видный египетский ж урн али ст ,  сотрудник газеты  
«А ль-Гумхурия» М. О да писал, ан ал и зи р у я  причины по
раж ен и я : «П олитическая  и идеологическая  работа  н ах о 
д и лась  в полном загоне. Главны м методом был адм и н и 
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стративный. Государственн ая  деятельность  осущ ествля
л ась  д л я  масс, но без м а с с » 44. Главны й редактор  газеты  
«Аль-Ах'рам» Х ейкал п и сал  на эту ж е  тему: «Ц ентры  
власти и м аш и на контроля обслуж и вали  и за щ и щ ал и  
только  самих себя... М ассовое движ ени е  разв и в ал о сь  не 
б л аго д ар я  этой м аш и не и цен трам  власти, а вопреки 
и м » 45. В другой статье  Х ейкал  писал о «группировке 
власти», в ру ках  которой «всецело н аходилась  адм и н и 
страция».

Эти термины — «центры власти» и «группировка 
власти», а т а к ж е  «группы давлен и я»  — не прим енялись 
в О А Р вплоть до шестидневной войны. О б этих ц ен трах  
стали  говорить лиш ь тогда, когда  они были р а зг р о м л е 
ны после ию ня 1967 г. Тогда  только и вы явились  под
линные м асш табы  власти  этих «центров» и «групп», н а 
столько мощных, что некоторы е египетские авторы  д а ж е  
считаю т возм ож н ы м  писать о «двоевластии», сущ ество
вавш ем  в О А Р до июня 1967 г . 46. Во главе  «второй в л а 
сти», или «п араллельного  центра власти», пользуясь  т е р 
мином, употребляю щ им ся в египетской печати, о к а за л с я  
м а р ш а л  Амер. Ш таб  А мера, а т а к ж е  военная р а зв е д к а  и 
органы государственной безопасности были теми двум я  
«группами давлен ия» , которые в какой-то степени конт
ролировали  президента  Н а с е р а  и о казы в ал и  нем алое  
влияние н а  политическую жизнь.

Бы вш ий военный министр Б а д р а н  зая в и л  на процес
се заговорщ и ков  весной 1968 г., что президент Н асер  
ещ е в 1962 г. н а м е р е в а л с я  лиш ить  А м ера  п р ав а  едино
личного реш ения всех кадровы х  вопросов в армии, но, 
как  сообщ ал  советский ж у р н ал и ст  Е. П ри м ак ов ,  «Амер 
пригрозил отставкой, и Н асер , не будучи готовым осу
ществить хирургическое вм еш ательство , согласился, по 
сути дела , на п родолж ен и е  „ д в о е в л а с т и я " » 47. Д ругой  ге
нерал, Ш ер ид, п о к а за л  на суде, что он лично слы ш ал , 
к а к  Б а д р а н  в  июньские дни 1967 г. за я в и л  Н асер у  по те 
лефону, что он, Б а д р а н ,  достаточно силен, чтобы совер
шить в случае  надобности переворот, «не в с т ав а я  с 
к р е с л а » 48.

В ы ступая  в м арте  1968 г. в Х елуане, Н асер  заявил : 
«С ущ ествовала  группа военных политических деятелей... 
Д л я  них револю ция о зн ач ал а  власть... П осле  того к а к  
народ  поднялся  9 и 10 июня, этот класс  почувствовал  
угрозу д л я  себя и н ачал  пом ы ш лять  о за х в а т е  командо- 
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вапия». Слово  «класс» прозвучало не случайно: в д р у 
гом выступлении, перед ж у р н али стам и , Н асер  говорил о 
том, что «сущ ествовал  класс  военных, которые считали 
себя естественными н аследн икам и  реж и м а , считали се
бя при званны м и реш ать  судьбы страны и р ев о л ю ц и и » 49.

Р ечь  идет о военно-бю рократической бурж уазии . 
В наш ем понимании она, конечно, не является  классом, 
а лишь прослойкой, составной — и важ н ей ш ей  — ч а 
стью того нового привилегированного слоя, который 
слож ился  в Египте после революции 1952 г. и сущ ество
вание которого единодушно при знаю т все авторы, в 
первую очередь египетские марксисты . К роме высшего 
офицерства в эту прослойку входила та  соци альн ая  
категория, которую Е. П р и м ак о в  х ар актер и зу ет  к а к  «от
почковавш ийся от арм ии и разб авлен н ы й  п розап адны м и 
техн ократам и  слой адм и нистрати вны х работников», ко
торых стали  н азы вать  «нереволюционными» или «анти- 
револю ционными» адм и н и страторам и  50.

Е щ е 26 м арта  1964 г. президент Н асер  заявил : «Н аш  
долг —  лю бой ценой пом еш ать  появлению „нового к л а с 
са" ,  который стрем ился бы унаследовать  привилегии 
старого... М ы  д о лж н ы  лиш ить этот класс оруж ия, с по
мощ ью  которого он попытается, когда представится  воз
можность, п орази ть  союз народны х с и л » 51. Борьбу про
тив «параллельной  власти», о б лад авш ей  практически 
правом  вето  по отношению к его действиям, президент 
н ачал  вести с помощью АСС, а затем  той «секретной ор 
ганизации», которую он н ам ер ев ал ся  создать  внутри 
АСС. Н асер  и его бли ж ай ш и е  единомыш ленники поня
ли, что «офицерский корпус постепенно п ревратился  из 
их опоры во второй центр в л а с т и » 52. Группа А м ера пы 
талась  п а р а л и зо в а т ь  деятельность  АСС. К онф ликт  н а 
р астал ,  хотя и подспудно.

И вот наступило 5 июня 1967 г. Корреспондент ф р а н 
цузской газеты  «Монд» Э. Р у л о  кон статировал , что 
«многие ж е л а л и  если не военного пораж ен ия , то во в с я 
ком случае чувствительной неудачи, которая  бы з а с т а 
вила раи са  уйти в отставку» 53. В период шестидневной 
войны «новый класс», к а к  писал Исса, выступил против 
Н асера , «люди нового класса  у ж е  собирались  в к а и р 
ских салонах, чтобы об р азо вать  новое правительство. 
Списки бы ли составлены  давно. П а р т и я  практически  не 
существует, ее а п п ар а т  п ар ал и зо ван .  Но н ар о д  на месте. 
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Этот народ , о пассивности и аполитичности которого 
столько говорили, м иллионам и вы ходит на улицу и ста 
новится хозяином... Д ви ж ен и е  9 и 10 июня было д в и ж е 
нием оппозиции — оппозиции новому кл ассу  и его си
стеме» Б4.

Маосы победили, народ  д о к азал ,  что именно он я в л я 
ется реш аю щ ей силой революции. В оенная  верхуш ка 
была сброш ена со своих господствую щих позиций, но 
военн о-бю рократическая  б у р ж у а зи я  была лиш ь р а н е 
на — и от этого с яростью  броси лась  в атаку . О на о р га 
ни зовала  заговор , !В0 гл аве  .которого о к а за л с я  м а р ш а л  
Амер. Клю чевыми ф игурам и заго во р а  были бывший в о 
енный министр Ш ам е  Б ад р ан ,  бывший н ачальник  р а з 
ведки С а л а х  Н аср ,  генерал-м айор О см ан  Н ассар .  З а г о 
вор был сорван; Амер покончил с собой, остальны е 
путчисты попали на скам ы о  подсудимых. «П осле п а д е 
ния А мера, — писал  корреспондент ам ериканского  
агентства Ю П И , ■— не осталось никого, кто бы з а щ и щ ал  
привилегии его сторонников, которые при нем были с а 
мым при вилегированны м  классом  страны».

« С лаву  аллаху ,  вооруж ен ны е силы поставлены  теперь 
на н а д л е ж а щ е е  место», — зая в и л  президент Н а 
сер. X. Мохи эд-Д ин  писал: « Р азгр о м  высшего ар м е й 
ского ком ан довани я, отличавш егося консервативны м 
отношением к  делу  революции, презрением  к м ассам , 
будет серьезно способствовать д ем ократи зац и и  всех сто
рон ж и зни  Египта» 55.

«Став на путь откровенно в р аж д ебн ы й  революции, 
они превратились  в  центр египетской реакции», — 
писали  о военных заго во р щ и ках  корреспонденты « П р а в 
ды» И. Б ел яев  и Е. П р и м а к о в 56. « П р о гр ам м а  30 м арта» , 
единодушно одобренная  народом  на реф ерен дум е 2 м ая  
1968 г., ф актически  п р ед у см атр и вал а  «отказ от использо
вания армии в качестве основного источника, из которо
го пополнялись все звенья  государственного а п п а р а 
та» 57.

Вернемся к  Сирии. Мы оставили ее в момент оконча
тельного круш ения б у р ж у азн о-п арлам ен тской  системы, 
восстановленной на короткий срок после выхода страны 
из состава  О А Р в 1961 г. П ереворот  8 м ар та  1963 г. стал  
началом  восхож дения к  власти  партии Б аа с ,  укреп ив
шейся в сирийской армии.

Б а а с  р а с п о л а га л а  двум я  важ н ей ш и м и во зм о ж н о стя 
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ми идеологического воздействия на умы — идей а р а б 
ского единства и своей концепцией социализм а. И менно 
это отличало ее от других националистических партий и 
течений, идеологией которых был только ан ти и м п ери а
лизм . Если добавить  к этому цен трализован ную  органи
зацию , дисциплину Б аа с ,  то причины ее успеха станут 
понятны.

И так ,  в 1963 г. Б 'аас вновь вы ш ла на авансцену. Э то 
му способствовал  своеобразны й политический вакуум, 
который возник в результате  того, что б у р ж у азн ы е  п а р 
тии были дискредитированы , коммунисты еще не успели 
оправиться  от нанесенных им ударов, а насеристы были 
ослаблен ы  и подвергались  гонениям.

По-:видимому, в тот момент б у р ж у а зи я  см отрела на 
Б а а с  к а к  на меньшее зло по сравнению с коммунистами 
и сторонниками Н а с е р а .  В програм м ны х  установках  
б ааси стов  не было ничего, что м ож н о  было бы р а с с м а т 
ривать  к а к  определенное н ам ерени е, нанести удар  по 
привилегированны м кл ассам , связанны м  как  с предпри
нимательством, так  и с зем левладением . В Сирии им е
лись крупнейш ие помещики, своего рода латифундисты , 
некоторые из них вл адел и  колоссальны м и поместьями 
площ адью  до 100 тыс. г а 58. В основном это были ф е о д а 
л ы  турецкого и курдского происхож дения, и после д о 
стиж ения независимости серьезной политической роли 
они не  играли. Господствую щим классом были к а п и т а 
листы, одновременно являвш и еся  крупными з е м л е в л а 
дельц ам и . Основой накопления  их кап италов  бы ла  тор
говля. Торговля в  Сирии бы ла в руках  европейцев 
(чему способствовал реж и м  капитуляций, сущ ествовав 
ший в О см анской  им перии).  П ри м ерн о  с X V III  в. в то р 
говле получили п реобладан и е  алеппские евреи, затем  
сирийские христиане, и лиш ь в XX в. сирийские м усуль
м ан е  утвердили сь  н ар яд у  с христианам и  в этой сфере.

К середине XX в. в Сирии слож и ли сь  три основные 
предприним ательские  группы: группа Х ум аеия  ( Д а 
м аск ) ,  мусульм анские  купцы-импортеры, ставш ие про
м ы ш ленн икам и — текстильные предприятия , п ром ы ш 
ленность строй м атери алов  и т. д., группа С ахнауи  ( Д а 
м а с к ) ,  выходцы из ком п радоров ,  христиан и м усуль
ман, —- л егк ая  и пи щ евая  промыш ленность; х ал ебск ая  
группа, среди которой вы делялись  М у д ар р и с  — в л а д е 
лец крупнейш ей текстильной ф абрики  и богатейш ий по
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мещик, Х арири и Ш а б а р е к  — купцы, создавш ие тек
стильные и цементные предприятия.

Ч асть  крупных капиталистов, в том числе богатые 
ар м ян ски е .ку п ц ы  из Х алеба , приобрели зем ли в Д ж ези -  
ре и создали  крупные капиталистические  плантации, где 
вы р ащ и вали сь  пш еница и хлопок.

В Сирии насчиты валось  26 тыс. пром ы ш ленны х пред
приятий, из них 16 тыс. были ф абри чкам и , на которых 
было зан ято  менее. 10 рабочих. Л и ш ь  на 58 предприяти
ях  число зан яты х  п ревы ш ало  50. Г л ав н ая  отрасль  про
мышленности по числу зан я ты х  (18 тыс.) — тексти ль
ная. Крупны е текстильные ф абрики  в Д а м а с к е  и Х алебе  
оснащ ены первоклассны м  современны м оборудованием. 
И х быстро о б огащ авш и еся  владельц ы  составляли  н а р я 
ду с собственникам и плантаци й  в Д ж е з и р е  элиту  сирий
ской б урж уазии .

Все эти лю ди никогда не одобряли  партии Б а а с  с ее 
социалистической терминологией. Д л я  бурж уазно-поме- 
щнчьей элиты  «своими лю дьми» были Х алед  Азм, Шук- 
ри К уатлн , Атаси (бывший п р е зи д е н т ) .

От баасистов  ж е, а тем более от баасистов военных, 
м ож н о было о ж и дать  чего угодно. Они делили м еж ду  
собой власть , у страи вали  перевороты, свергали  друг  
друга , у стан авли вал и  контакты  то с коммунистами, то с 
насеристам и. Не было п орядка , стабильности, гарантий 
спокойного, устойчивого развития . П ер естал а  ф ункцио
нировать  традиц ионн ая  п арлам ен тско-п арти й н ая  систе
ма, п о зво л яю щ ая  бу р ж у ази и  определять  политический 
курс правительства. П овторился  — в сирийском в а р и а н 
те — тот ж е  процесс, что и в Египте. Возник «кризис 
доверия»  'Между буржуазией и государственной властью , 
имевш ей больш ую  степень независимости и автономии. 
П ер вон ач альн о  в л а с ть  вовсе не со би р ал ась  наносить 
ущ ерб  б урж уазии , напротив, к а к  и в Египте, она п р ед о 
с т ав л я л а  ей привилегии. Б ааси стское  правительство  р а з 
реш ило свободное обращ ени е  иностранной валю ты , с н я 
ло  некоторые валю тны е ограничения, н ач ало  ш ироко 
субсидировать  через государственны е .банки частны е 
п редприятия  (только 104 частны х промы ш ленны х п ред 
приятия получили от государства  ссуды на сум м у  
82,7 млн. сир. ф.) 6Э.

■Салах Б и тар , возглавивш ий п р ави тельство  в м ае
1964 г., п ы тал ся  всячески успокоить бу р ж у ази ю , при- 
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елечь ее на сторону власти , обещ ая , что правительство  
не будет проводить национализацию . Г л а в а  государства  
генерал Х аф ез  говорил впоследствии (в ян варе  1965 г.): 
«М еж ду  нами и частным сектором сущ ествовало  к а к  бы 
перемирие. Мы д ав а л и  ему возм ож н ость  подтвердить его 
добры е н а м е р е н и я » 60.

Но этих добры х н ам ерен и й  к а к  р аз  и н е  было. Снятие 
валю тны х ограничений привело лиш ь к утечке валю ты. 
Утечка к а п и т а л а  за  границу приобрела огромные м а с 
ш табы . З а  1963 и 1964 гг. было вывезено и помещено в 
банки Л и в ан а ,  Ш вей царии  и других стран 800 млн. 
сир. ф. (весь национальны й доход  страны составил  в 
1963 т. 3315 млн. сир. ф . ) 6|. Государственные ссуды  ис
пользовались  в качестве  оборотного кап и тала  д ля  п р о 
стого воспроизводства , а полученные прибы ли 'вывози
лись з а  границу. Все это привело к застою  в п ром ы ш 
ленности, с п а д у  в торговле. К апиталисты , сс ы л ая с ь  на 
экономические трудности и нехватку  средств, з а к р ы в а л и  
предприятия  или со к р а щ а л и  производство, увольняли 
рабочих. Р о сл а  безработица , десятки  тысяч людей были 
вы нуж дены  эм и гри ровать  из страны. Р ос  бю дж етны й 
дефицит, а т а к ж е  д еф иц ит  торгового и п латеж ного  б а 
ланса .

З а  1весь 1964 г. ни один п редстави тель  делового  мира 
не вл о ж и л  свой кап и тал  в строительство  новых п ром ы ш 
ленных объектов. К концу года сократилось  прои зводст 
во хлоп ч ато б у м аж н ы х  тканей , цемента , сах ар а ,  строи
тельных м атери алов  и т. д. Р е зк о  упал  курс акций основ
ных пром ы ш лен н ы х  к о м п а н и й 62.

Все это  вы зы вало  ш ирокое недовольство населения. 
Э кономические трудности привели к катастроф и ческом у  
падению  поп улярн ости  Б а а с  в народе. Б ааси сты  хорош о 
понимали, что это означает: с о з д а в а л а с ь  п очва  д л я  ново
го переворота. С таким трудом, после стольких  лет б о р ь 
бы з а в о е в а н н а я  власть  грозила  ускользнуть из их рук, 
И в ин тересах  сам осохран ения  руководство Б а а с  о к а з а 
лось вы нуж денн ы м  предпринять шаги, чтобы приостано
вить падение и р а з в а л  экономики. Бы ли  введен ы  первые 
ограничения 'импорта, усилен контроль н а д  ф инан совы 
ми операци ями  с заграницей . В н ач але  1964 г. были н а 
ци онализирован ы  крупнейш ие текстильны е предприятия.

Н о  все эти меры д ал и  обратны й эффект. Ц ены  на им 
портные товары  стали расти, многие товары  вообще ис-
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Чезли с  рынка, с т а л а  р азв и в аться  ко н тр аб ан д а .  Б у р ж у а 
зия, почувствовав на себе первые у д ар ы  прави тельства , 
потеряла  к -нему всяко е  доверие. Ч то ж е  касается  иност
ранного  ^капитала, то он ф актически  отказ,а л ея  иметь 
дело  с Сирией, м отивируя это резким  падением  обеспе
ченности сирийского фунта.

Д а м а с к с к а я  торговая  п а л а та  в своем м еморандуме, 
нап равленн ом  министру экономики, у к а з а л а  на сл еду ю 
щ ие элементы  экономического -кризиса: со кр ащ ен и е  ре
зервов иностранной валю ты , рост внешней зад о л ж е н н о 
сти, неж елан и е  иностранных 'банков п ред оставлять  С и
рии кредиты, упадок  доверия  к  'сирийскому фунту за  
границей, уменьш ение экспорта, рост цен на внутреннем 
рынке, трудности со сбытом , застой в торговле и т. д.

П о м нению  торговой палаты , это объясн ялось  гл а в 
ным о бразом  политической нестабильностью , из-за кото
рой деловы е люди боялись в к л а д ы в а ть  кап италы  в р а з 
витие экономики. П а л а т а  реком ендовала  правительству  
практически о тказаться  от всякого  контроля н а д  ф и н а н 
совыми операциями с  заграниц ей , поощ рять  частную 
инициативу и т. д. И ны ми словам и , б у р ж у ази я  т р е б о в а 
ла  от бавен етов  вернуть стр ан у  полностью на путь 
«классического» к ап и тал и зм а ,  либеральн ой  экономиче
ской политики. И  за  всем этим стояло одно н е  в ы с к а за н 
ное прямо, но  вполне очевидное требование: допустить 
компетентных людей, представителей  деловы х кругов, к 
участию в определении политического курса ,  т. е, пок он 
чить с монополией Б а а с  на государственное  руководство. 
Но печальный опыт сотрудничества с бурж уази ей  много
му научил бааси стски х  лидеров, если не всех, то по к р а й 
ней мере молодое левое крыло, которое к концу 1964 г. 
стало  з а д а в а т ь  тон в  партии .

В р езультате  большой чистки весной 1963 г. из армии 
были уволены оф ицеры  — сторонники традиционны х 
б у р ж у азн ы х  п ар ти й  и говорилось о н ап лы ве  «четвертого 
поколения» оф ицерства  -— новой волны. Это поколение 
имело три отличительные черты.

Во-первых, это, к ак  правило, были выходцы из п ро
стого н арода , из провинциальной среды. Э. Р уло  приво
дил на стр ан и ц ах  «Монд» беседу с  А бдель Керимом 
Д ж у н д и  — одним из руководителей  революционного р е 
ж и м а  в Сирии. «Я с т а л  военным не по призванию , — 
с к азал  Д ж у н д и .  — Я хотел стать  инженером, но скуд- 
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ность средств , которыми р а с п о л а га л а  семья, не позволи
ли мне поступить в университет; это — роскошь, которую 
могли себе позволить лиш ь сы новья крупной б урж уазии . 
А обучение в военной академ и и  бы ло бесплатным. Кроме 
того, мы получали стипендию, которая  д а в а л а  нам воз
м ож ность  обеспечить свое существование». «Армия, — 
пи сал  Руло, — д а л а  ему престиж, соответствующ ий м ун 
диру, затем  авторитет, который он не мог бы получить в 
другой сфере, и, наконец, власть  которая  позволила ему 
вы рвать  « з  рук  имущ их орудия их г о с п о д с тв а » 63. Р у л о  
т а к ж е  упоминает  двух други х  офицеров —  кап и тан а ,  с ы 
на простого крестьянина, и полковника, сына ти п о гр аф 
ского рабочего.

Во-вторых, устранение оф ицеров , связан н ы х  со сто
личными .привилегированными слоями , привело  к  о с л а б 
лению суннитского эл ем ен та  в армии, так  к а к  д а м а с с к а я  
верхуш ка  вся состояла  из суннитов. Н а  смену им при
шли .представители окраи н  — алавиты , исм аилиты , друзы , 
т. е. представи тели  религиозны х меньшинств, всегда под
вергавш и хся  дискриминации и соответственно в р а ж д е б 
но на строенных к традиционной системе.

В-третьих, м олодые оф ицеры  окончили военное учи
лищ е в Хомсе, где имелся р я д  прогрессивно настроенных 
преп одавателей , зн ак ом и вш и х  слуш ателей  с передовы ми 
общ ественны ми .идеями. Это способствовало  росту и н те 
реса к  социалистической теории и практике.

Эти обстоятельства  объясн яю т левую  ориентацию  
«четвертого поколения» офицеров. Они не только не бы 
ли с в я за н ы  с  традиц ионн ы м и п р авящ и м и  слоями, но 
были в р а ж д е б н о  настроены  по отношению к ним. П о з и 
ция, которую за н я л а  в 1964 г. б у р ж у ази я ,  побудила эту 
группу офицеров к реш ительны м  действиям.

Р езу л ьтато м  была волна нац и он али зац и и  в январе
1965 г., з а  которой весной п оследовали  другие декреты, 
приведш ие к тому, что в руки государства  переш ло 75% 
промы ш ленного  производства .

В 1966 г. в Д а м а с к е  бы л издан  оф ициальны й д о ку 
мент, о загл авлен н ы й  «Документы , относящ иеся к соц и а
листическим п р ео б р азо в ан и я м  в Сирийской А рабской  
Республике» . В нем и зл агал о сь  не только содерж ание  
декретов  1965 г., но, что более важ н о , приводилось их 
обоснование. П оэтом у вы д ерж ки  из докум ента  п р ед став 
л я ю т  интерес;
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« П ар ти я  реш и ла , что контроль н ад  сектором эконом и
ки н евозм ож ен  до тех пор, пока этот сектор не будет 
п ревращ ен  в общественную  собственность. Она т а к ж е  
п ри ш ла к убеж дению , что только соци али зм  способен 
с о зд ат ь  подходящ ие условия  д ля  р азвития  современной 
промы ш ленности  и национальной  экономики в с л а б о р а з 
витой стране . П а р т и я  т а к ж е  реш и ла ,  что класс  б у р ж у а 
зии явл яется  эксплуататорской  и неэф ф ективной силой...

Р еш ен и я  партии четко говорят  о необходимости про
ведения политики сам оуправления , цель которой — п ре
д отвратить  возникновение бю рократического  к а п и т а л и з 
ма со всем и  его порокам и. И бо на производстве д ем о к
р ати ч еская  политика  сам о у п р авл ен и я  явл яется  единст
венным путем  предоставления  тру дящ и м ся  массам  воз
мож ности кон троли ровать  экономику.

...Только социализм  м ож ет  с о зд ат ь  условия д ля  при
обретения технического опыта. Н е следует  о ткл ады вать  
проведение социалистических мероприятий до тех пор, 
пока будет накоплен опыт... Н еобходи м ы е предпосы лки  
д л я  него будут созданы  быстро и эф ф ективно  в процессе 
строительства  социалистического  общ ества . К ром е того, 
мы убеж дены , что в мире накоп лен о  нем ало техническо
го опыта, которым р а с п о л а га ю т  искренние друзья , спо
собные нам  помочь...

Н ал и ч и е  частного сектора, охваты ваю щ его  большую 
часть  наш ей национальной  экономики и к он троли рую щ е
го основные экономические сферы в н аш ем  обществе, 
устрем и вш ем ся  к  соци али зм у , м о ж ет  о значать  лиш ь про
долж ен и е  эксп луатац и и  дельц ам и  борю щ ихся рабочих и 
потребителей... Р азв и ти е  частного сектора зависи т  от 
того, что правительство  гар ан ти р у ет  нал о го вы е  и т а м о 
ж енны е привилегии, п редоставляет  кредиты, д ае т  тр ан с 
порт и т. д. ...в чем  в  первую  очередь н у ж дается  частный 
сектор и что идет ему только  н а  пользу. Д руги м и  с л о в а 
ми, правительство  на всех  у ч астках  деятельности  р а б о 
тало  бы в  интересах частного сектора и д л я  его р а з в и 
тия. Это т а к ж е  означает, что правительство  осталось бы 
инструментом в руках  капиталистов...

О пыт п о к а за л ,  что частный сектор, несмотря на все 
б лагопри ятн ы е условия и гарантии, предоставленны е п р а 
вительством, о к а за л с я  неспособным обеспечить подлин
ное развитие  нац иональной экономики...

Ч астны й сектор с н ач ала  социалистических ш агов в
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нашей стране кон трабандой  вы возил  капитал...  П о л и ти 
ка частного сектора м ож ет  быть охар ак тер и зо ван а  к а к  
использование кон троли руем ы х  им торговых и п ром ы ш 
ленных компаний для  извлечения м акси м альн ы х  при бы 
лей. Д а л е е ,  частный сектор п р о д о л ж ал  требовать  от 
прави тельства  содействия и кредитов и п ереп равлять  
все что М0Ж1Н0 за  границу, п ы та я с ь  в то ж е  врем я п оло
ж и ть  конец в сяк о м у  расш и рению  производства  внутри  
страны.

П оэтом у оставить национальную  эконом ику в р уках  
отдельных лиц в  общих р а м к а х  оф ициальной соц и али 
стической политики значило  бы сохранить все пороки 
частного секто р а  и системы свободного п р ед п р и н и м а
тельства. Это озн ачало  бы так ж е ,  что правительство  ос
танется  орудием дельцов  в ущ ерб  борю щ имся м ассам , 
ради  которых была соверш ена револю ция.

...Все это д ел а л о  .необходимым шаги, предприняты е 
социалистической революцией д л я  того, чтобы покончить 
с капиталистическим  контролем  н ад  национальной  эк о 
номикой и с  эк сплуатац ией  борю щ егося народа.

Это было достигнуто революцией, когда  были изданы  
декреты , предусм атри ваю щ и е  нац ионализац ию  21 к о м 
пании с кап италом  111 692 ООО сир. ф . ...

Эти компании производили цемент, сахар , стекло, 
расти тельн ы е м асла ,  текстиль и т. д. Этими социальными 
декретам и  т а к ж е  были нац и он али зи рован ы  24 компании 
и ф ирм ы  на 90% ... и 61 ком пания и ф яр м а  на 75% . В се
го социалистическими д ек р етам и  охвачено 106 ко м п а
ний» 64.

Х арактерно , что аргум ентация , обосн овы ваю щ ая  н а 
ционализацию , аналогична  египетской Х артии  н а ц и о 
нального действия: неэф ф ективность, своекорыстие, с а 
б о таж  бурж уази и , невозм ож ность  добиться  эконом иче
ского п о д ъ ем а  на капиталистическом  пути. Сходство а р 
гументации прои стекает  из сходства ситуации.

В 1963 г. (баасисты в Сирии, бор ясь  на два  ф ронта — 
против коммунистов и насеристов, —  пош ли на союз с 
бурж уазией . О дн ако  вскоре выяснилось, что д л я  такой  
партии, к а к  Б а а с ,  п о д дер ж к а  б урж уазии , тем более по
ло ви н ч атая  и вы н уж ден н ая ,  явно недостаточна. Н у ж н а  
бы ла опора масс, а массы, разб у ж ен н ы е  насеровскими 
д ек р етам и  1961 г., требовали  ради кал ьн ы х  п р ео б р азо в а 
ний. И баасисты  решили осуществить «насеризм без Н а 
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сера», тем  'более что б у р ж у ази я ,  ли ш ен н ая  участия  в у п 
равлении страной, стал а  саботи ровать  п рограм м у  эконо
мического разви ти я .  Это в свою очередь еще больш е от 
толкнуло от нее баасистов, руководство  которых к этому 
времени претерпело  изменения: «ортодоксальное ядро-» 
во главе  с А ф ляком  и Бит аром уступило позиции воен
ной группе, не связанной  предрассудк ам и  и наслоениям и 
прош лой борьбы против коммунистов. О тносительная  не
зависи м ость  Б а а с  от б у р ж у а зи и  позволи ла  партии сде
л а ть  резкий  крен влево. Р езу л ьтато м  явились январски е  
декреты  о нац ионализац ии . Отныне бааси сты  в гл азах  
кап итали стов  п реврати ли сь  во врагов. П о н и м ая  это, баа- 
систы, естественно, пош ли на сотрудничество с ком м ун и
стами, рассчи ты вая  использовать их влияние в массах. 
Т а к  возникли предпосы лки для  в озрож ден и я  единого 
ф ронта  левы х сил.

Вообще, неверно говорить о Б а а с  к а к  о чем-то неиз
менном. В 1966 т. в р езу л ьтате  очередного переворота 
(23 ф ев р ал я )  к власти  в Сирии п р и ш л а  группа левых 
офицеров, которая  бы ла инициатором реф орм 1965 г. 
Х аф ез , примкнувш ий к Б и т а р у  и объективно ставший 
препятствием на пути революции, был отстранен. П р е д 
ставители  «новой волны» за н я л и  клю чевы е посты в а р 
мейском и партийном руководстве. Н а  9-й общ еар абск о й  
конференции Б а а с  в о к тябр е  1966 г. правы е баасисты  
были исключены из партии.

В последствии возни кла  борьба и внутри группы «мо
лоды х  офицеров». В ноябре 1970 г. один из ее виднейших 
представителей, кадровы й  баасист, военный министр 
генерал  Х аф ез  Асад, отстранил от власти  С а л а х а  Д ж е -  
дида , Н урэдди н а  Атаси, З у эй н а  и других. Р еш аю щ у ю  
роль в этих событиях сы грала  армия: партийное руковод
ство к моменту кризиса  состояло в основном из сторонни
ков Д ж е д и д а  и Атаси, но воинские части, в том числе бро
нетанковые, оказал и сь  на стороне Х аф еза  А сада  и их 
вступление в Д а м а с к  реш и ло  исход борьбы. Один из 
представителей  приш едш ей к власти  группировки  з а я 
вил, что отныне Сирия выходит из «инфантильной ф а 
зы» своего развития , к л ад ется  конец «м иф ам  и д ем а го 
г и и » 65. П ри новом руководстве  С ирия вы ш ла из состоя
ния изоляции в арабском  мире, протянула  руку Египту, 
вступила в Ф едерацию  А рабских  Республик, улучш ила 
отнош ения с И р ак о м , з а н я л а  более гибкую и реалистиче- 
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скую позицию в палестинском вопросе. Б ы ло  решено п о 
ощ рять  частны е кап и тало вл о ж ен и я  в промыш ленность; 
Х аф ез  А сад  заяви л ,  что необходимо «вывести экономику 
из состояния летаргии , освободить от цепей, ско вы вав 
ших ее р а з в и т и е » 66. Советник п рави тельства  М. Н аср  
ком м ентировал  эти реш ения  'следующим образом : «Н е 
отказы ваясь  от социалистических принципов, мы хотим 
активнее использовать  частный кап и тал ,  застави ть  его 
помочь решению  экономических проблем  страны. В об 
становке, когда  крупные -капиталисты уш ли со сцены, а 
все основные рычаги в экономике находятся  в р уках  п р а 
вительства, т а к а я  мера, не влияя  н а  хар актер  власти, 
д о л ж н а  о к азать ся  п о л езн о й » 67.

Н овое  -руководство добилось  серьезных сдвигов в п о 
литической ж изни Сирии: создан  Прогрессивный нац ио
нальны й фронт, в котором помимо Б а а с  участвует  С и 
рий ская  ком м унистическая  партия , а т а к ж е  юнионисты 
(националисты -насеристы , или каум и сты ). О бразован  
Н ародн ы й  совет, в  который входят  все левы е партии; 
проведены выборы в местные органы самоуправления . 
Сирийские коммунисты о казы ваю т  твердую  п оддерж ку  
антиимпериалистической внеш ней политике и внутрен
ним м ероприятиям  р еж и м а , который они оценивают к а к  
прогрессивный. П о  их мнению, эти м ероприятия  «способ
ствуют созданию  необходимых условий д ля  перестройки 
сирийского об щ ества  н а  прогрессивных, демократиче- 
ческих основах, создаю т возм ож н ости  д ля  построения в 
перспективе социалистического о б щ е с т в а » б8.

П роводим ы е в интересах народа  преобразован и я  уж е 
привели к серьезным успехам. П од  контролем го су дар 
ства находятся  все крупны е и больш ая  часть  средних 
предприятий, р а зр а б о тк а  природных богатств, банки, 
кредитная  система, в н еш н яя  торговля. На Е в ф р ат е  с 
участием Советского Союза возводится  крупны й гидро
энергетический комплекс, который позволит оросить но
вые сотни тысяч гектаров  зем ли  и даст  электроэнергию  
предприятиям  и ж и л и щ ам .

П а р т и я  Б а а с ,  видную роль в руководстве которой 
играю т военные, в зял а  на вооруж ение програм м у  рево
лю ционно-демократических п реобразований  и ведет 
страну по некапиталистическому пути развития .

Т аким  образом , ф актически  от партии Б а а с  периода 
1954— 1957 гг. остались лиш ь назван ие  и п р о грам м а  (и
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То видоизмененная)!. О стался  и костяк  активистов, но в 
целом парти я  совершенно обновилась. Серьезной силой 
револю ционно-демократических п р еобразований  стала 
арм ия . П рогрессивное офицерство толкнуло Б а а с  влево 
и изменило ее х арактер  и ориентацию.

В озни кает  вопрос: .почему в новых условиях  оф и ц ер
ская  группа не поп ы талась  создать  новую партию, от
бросив Б а а с  со всем и ее наслоен и ям и  и слож ной истори
ей? П о всей видимости, дело  в том, что при наличии н а 
л аж ен н ой  и отрегулированной м аш ины  разум н ее  о в л а 
деть ею и в зяться  за  руль, чем дем он ти ровать  ее и с о з д а 
вать  новую . У партии Б а а с  есть имя, есть готовый, р а з 
ветвленный апп арат , есть боевая, прогрессивная 
п рограм м а , при влекательн ая  д л я  ш ироких масс, есть 
традиц ия , по зво л яю щ ая  ей выступать к ак  п артии  об
щ еарабской .

Н ак о н ец ,  — и это сам о е  главное — есть десятки ты 
сяч при верж енцев , которые вовсе не отвечали  за  оппор
тунистическую политику А ф л я к а  и Б и т а р а  и примкнули 
к партии, д ви ж и м ы е искренним патриотизм ом  и стрем 
лением улучш ить ж и зн ь  народа.

Револю ционны е офицеры поступили совершенно п р а 
вильно, использовав  все эти  преимущ ества партии в ин
тересах  прогрессивного  развития  Сирии.

С воеобразие  револю ционно-дем ократической  роли 
армии в Сирии в том, что ей не нуж но было создавать  по 
литическую организацию . Т а к а я  орган и зац и я  уж е су
щ ествовала , надо  было лиш ь сменить руководство. К ак 
в Египте и Би рм е, арм ия  в Сирии яви л ась  одной из д в и 
ж ущ их  сил .национально-демократической революции, 
перерастаю щ ей  в революцию антикапиталистическую . 
О днако  Сирия м иновала  этап чисто военного реж има: 
военные, придя к власти, возглавили  реж и м , уж е о б л а 
давш ий социальной ориентацией. Это больш ое преи м у
щество сирийской революции.

О тсюда логически вы текает  и лозунг  «идеологической 
армии» (аль  д ж ей ш  а л ь -у каи д и ) ,  выдвинутый в Сирии. 
А рмия вы ступает  не как  арбитр  и н ад к л ассо в ая  сила, а 
как  один из ф акторов  общего процесса революционных 
преобразований .

Б ольш ие изменения претерпела п ар ти я  Б а а с  и в И р а 
ке. В 1963 г. баасисты  у ж е  были у власти  в И раке ,  но 
их правление оказал о сь  кратки м  и неэффективным, а 
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проведенные тогдаш ним правы м руководством партии 
антикоммунистические репрессии катастроф ически  о с л а 
били левые силы и пролож или  путь к в л асти  к он серва
тивной, националистической военщине. У рок пошел .на 
пользу партии; вторично взяв  в ласть  в июле 1968 г., она 
стала  действовать  иначе, — в ней к тому врем ени  прои
зош ли серьезные изменения.

Е щ е в  октябре  1963 г., на шестом съ езде  Б аа с ,  идео
логическая  комиссия, о б р аз о в ан н а я  съездом, обсудила 
вопрос об отношении партии к м ар кси зм у  и заяви л а ,  что 
«партия  никогда не бы ла ч у ж д а  марксизму» , что « м а р к 
сизм явл яется  одним из источников социалистической 
идеологии, которым д о л ж н а  пользоваться  парти я  Б а 
а с » 69. П р и д я  в 1968 г. к  власти, баасисты  освободили из 
тюрем коммунистов и других дем ократов , проявили ини
циативу в сбли ж ен и и  с  И ракск ой  коммунистической п а р 
тией, осознали  необходимость д и алога  с ней. В м ае  
1970 г. был издан новый, н а  этот р а з  весьма р а д и к а л ь 
ный, подлинно антиф еодальны й закон  о земельной р е 
форме. Бы ли  изданы  новы е закон ы  о труде, пенсионном 
обеспечении рабочих и служ ащ и х , в з я т  курс на вы тесне
ние иностранного кап и тала .  И ракск и е  ком м унисты  так  
оценили значение этих перемен н а  стр ан и ц ах  своего о р 
гана «Аль-фикр ал ь-дж ади д» : «Револю ционны е изм ене
ния, осущ ествленны е партией Б а а с  17— 18 июля 1968 г., 
и возникш ий в результате  этого реж им  при вели  к серь
езным успехам  на пути национально-дем ократической  
революции, в значительной мере углубили реш ение н а 
циональны х з а д а ч » 70.

В м ае  1972 г. два  представителя  И ракской  ко м м у н и 
стической партии были введены в состав правительства. 
Е щ е  раньш е, в  м а р те  1970 г., было заклю чено  со гл аш е
ние с курдам и, п о л о ж и вш ее  конец многолетней б р ат о 
убийственной войне, а в  конце 1971 г. был обнародован  
проект Х артии  нац иональны х действий, что открыло путь 
к сплочению  патриотических сил И р а к а .  В апреле  1972 г. 
был подписан Д оговор  о д р у ж б е  с  Советским Союзом. 
Н аконец, 17 ию ля 1973 г. соверш илось историческое со
бытие: генеральны й секретарь  партии Б а а с  А хмед Х асан  
Б а к р  и генеральны й секретарь  И ракск ой  коммунистиче
ской партии Азиз М у х ам м ед  подписали соглаш ение о 
заклю чении П а к т а  н ац иональны х действий. Возник еди
ный ф ронт левых сил И р а к а ,  и все д ем ок раты  надеются,
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что это в аж н ей ш ее  событие навсегда  полож ит конец 
длительной борьбе, препятствовавш ей прогрессивному 
развитию  страны.

С оциально-эконом ическая  политика баасистского  
правительства  вступила в новый этап. А гр а р н а я  р е ф о р 
ма с о п р о в о ж дал ась  развитием  кооперативного д в и ж е 
ния в деревне. К  лету 1973 г. в И р а к е  насчиты валось 
около 1400 кооперативов. Они объедин яли  крестьян, в л а 
девш их 80% отчуж денной у помещ иков земли. П р е о б л а 
д аю щ ее  число кооперативов  имеет потребительско-сбы 
товой характер ,  однако  в течение пяти лет  намечено 
п рео б р азо вать  их в коллективны е х о з я й с т в а 71.

Ф актом  огромного значения  яв и л ась  п р о во згл аш ен 
ная  1 июня 1972 г. н ац и он али зац и я  « И р а к  петролеум 
компани». О дна  из крупнейш их в мире неф тяны х к о м п а 
ний, в прош лом бесконтрольно хо зяй н и чавш ая  в И раке , 
гр аби тельская  им пери алисти ческая  монополия, одно н а 
звани е  которой сим волизи ровало  д л я  целых поколений 
ирак ц ев  иностранный гнет и эк сплуатац ию , получила 
тяж ел ы й  и неож и дан н ы й  удар. Д л я  И р а к а  это событие 
имело значение не меньшее, чем н ац и о н ал и зац и я  ком 
пании Суэцкого к а н а л а  д л я  Египта в 1956 г. Н о врем ена 
изменились и р еак ц и я  и м п ери ализм а  бы ла у ж е  иной, 
чем в 50-х годах. О вооруж енной интервенции никто уж е 
и не заи к ал ся ,  были сделаны  лиш ь попытки организо
вать  экономическую  блокаду, но они провалились, и в 
ф е в р ал е  1973 г. « И р а к  петролеум компани» при зн ала  
национализацию . С делан  в аж н ей ш и г  ш аг  на пути к п о л 
ному освобож дению  богатейш их природных богатств 
И р а к а  от иностранного контроля. Этому способствовало 
и то, что при сотрудничестве с С оветским  Сою зом была 
создан а  н ац и он альн ая  неф тян ая  компания, успешно н а 
ч ав ш а я  освоение нефтяных полей Р ум ей лы  и ставш ая  
базой  подготовки  национальны х кадров.

А нглий ская  газета  «Ф айнэнш л тайме», без особой 
симпатии отн осящ аяся  к бааси стеком у реж и м у , в ы н у ж 
ден а  бы ла признать: «По сравнению с прош лы м  п о л о ж е 
ние в стране в целом очень изменилось. В первы е после 
сверж ени я  в И р а к е  монархии страна расп о л агает  и не
обходимыми м атери альн ы м и ресурсами, и лучш ей психо
логической атмосф ерой для  р азвития  своей все ещ е от
сталой экономики». Газета  д о б а в л я л а :  «Н икто из н а б 
лю дателей  в Б а г д а д е  не считает, что руководство партии 
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Б а а с  отойдет от своей основной, социалистической идео
логии» 72.

К акую  роль б  этих событиях играет  и р а к с к а я  армия?
З а  годы п р авл ен и я  К асем а  и А реф а произош ло су

щ ественное изменение в структуре иракской элиты вооб
ще и военной верхушки в частности. Э лита «провинциа- 
л и зи ровалась» : если до револю ции 1958 г. две  трети м и 
нистров были родом из Б а г д а д а  и М осула, то у ж е  при 
А реф е число выходцев из этих крупнейш их городов не 
составляло  и половины, а после 1968 г. оно ещ е сократи 
лось. С тали  п р ео б л адать  вы ходцы  из провинции, но не из 
сельской местности, а из небольш их городов, особенно 
из Тикрита. В «м илитаризированной»  элите тон стали 
з а д а в а т ь  сыновья чиновников, лиц свободных профессий, 
торговцев. П о сравнению  с прош лы м увеличился п р о 
цент суннитов. Р езк о  сократилось число зе м л е в л а д е л ь 
цев и предприним ателей  н а  ответственных постах и соот
ветственно — число их сыновей в офицерском корпусе. 
В течение 1958— 1968 гг. еж егодно увольнялись  в отстав 
ку в среднем от 200 до 300 офицеров. Тип оф ицера, с в я 
занного  родственными и деловы м и узам и с крупной б а г 
д адской  бю рократией  и пом ещ икам и , уш ел в прошлое, 
стал  дом и нировать  тип м ел кобурж уазн ого  н а ц и о н а л и 
ста, в котором антии м п ериализм  у ж и в ается  с ан ти к ом 
мунизмом, недовернем к м ассам  и к дем ократии.

Л ю ди  такой категории подходят  для  защ и ты  ан ти и м 
периалистических и антиф еодальны х завоеваний , но не 
годятся  д ля  проведения револю ционных преобразований . 
И не случайно, что вскоре после прихода баасистов  к 
власти в 1968 г. ,в высшем органе партии  — Совете рево- 
люционного ком ан довани я  о б р аз о в ал и с ь  два  кры ла —  в о 
енное и гр аж д ан ско е .  И ни циатором  прогрессивных п р ео б 
разований было гр аж д ан ско е  кры ло во главе  с С а д д а 
мом Хусейном, к у д а  входили и прогрессивно настроенные 
военные, но в целом именно «военная группировка» 
(Хардаы Тикрити и др.} в ы р а ж а л а  интересы армии как  
профессиональной корпорации, не склонной к у гл у бл е 
нию революции. Т олько  когда сопротивление военного 
кры ла  руководства  Б а а с  было преодолено, возникли 
благопри ятн ы е условия д л я  д и ал о га  с коммунистами, 
мира с курдам и , проведения ради кал ьн ы х  социально- 
экономических мероприятий.

Л етом  1973 г., после неудавш егося  заго во р а  н а ч а л ь 
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ника служ б ы  безопасности К д ззар а ,  полномочия Совета 
революционного ком ан дован и я  были урезаны  за счет 
укрепления, других органов власти. Р е ж и м  партии Б а а с  
в И раке , к а к  и .в Сирии, несмотря на то что арм ия  оста
ется его наиболее  мощной опорой, постепенно у тр а ч и в а 
ет черты «чисто военного» реж и м а . Военны е— сторонники 
прогрессивного развития  страны понимают, что оно не
мыслимо б ез  р азвер ты ван и я  дем ократи и  и сплочения 
всех левых, патриотических, ан т и к а п и гадиетических сил.

В 'Бирме, как  у ж е  отмечалось, военное правление 
1958— 1960 гг. явилось как  бы репетицией того периода, 
который наступил после переворота  2 м а р та  1962 г.

З а  время, прош едш ее м еж д у  этими двум я  периодами, 
военные руководители основательно продум али  пути 
ликвидации бедственного полож ения, в котором очути
л ась  страна. П оскольку  они были хорош о подготовлены 
теоретически и, к ак  профессиональны е революционеры, 
знаком ы  с марксистским учением (некоторые из н и х  в 
свое в р ем я  состояли в коммунистической п арти и ),  то н а 
щ упать этот путь в условиях, когда бирманский к а п и т а 
лизм  у ж е  об н ар у ж и л  свое банкротство, д ля  них особого 
труда, по-видимому, не п редставляло . К р а зр а б о т к е  тео 
ретических установок будущ ей партии были привлечены 
марксисты , отошедшие от компартии. И когда 2 м арта  
1962 г. в ласть  снова переш ла  к военным, то это был у ж е  
не временный военный реж им, а правление Р еволю ц и он 
ного совета, вооруж енное четкой п рограм м ой  и хорошо 
разр або тан н о й  системой теоретических в з г л я д о в 73. Ни 
до этого, ни после в «третьем мире» не было ещ е случая, 
когда арм ия  приходила к власти, имея готовую  теорети
ческую п л атф о р м у  и план создан ия  политической о р га 
низации д ля  м обилизации масс. В Б и р м е  это стало  во з 
м ожным, во-первых, вследствие особого, «непрофессио
нального», политического и револю ционного хар актер а  
бирманской армии, во-вторых, вследствие большого 
влияния, которое соци али стическая  идеология о к а за л а  
на процесс ф орм ирования  м ировоззрения  военных р у к о 
водителей еще на раннем  этапе, и, в-третьих, в р езу л ь 
тате  опыта 1958— 1960 гг.

Теоретические в згл яд ы  П Б С П  были п р о а н ал и зи р о в а 
ны в специальных р а б о т а х 74, поэтому мы ограничимся 
приведением  некоторых н аи более  в аж н ы х  и характерны х 
положений.
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П р е ж д е  всего, отметим, что партий в основном стоит 
«а  позициях, близких к историческому и ди алекти ческ о
му м атери али зм у , что отчетливо видно из докум ента  
«Ф илософия партии Би рм ан ской  социалистической про
грам м ы , Система взаимоотнош ений человека и о кру
ж аю щ ей  его среды». Основой общественного развития  
партия считает производительны е силы и производст
венные отнош ения и то, каким  классам  п р и н а д л е ж ат  
средства  производства . П ар ти я  п ри няла  марксистскую  
ф орм ули ровку  главного противоречия кап итали сти ческо
го общ ества . П одчерки вается , что история человечест
ва — это история борьбы классов. Четко сказано, что 
социализм  — это эконом ическая  система, б ази р у ю щ ая ся  
на соответствии общественного х а р ак тер а  производства  
и общественной собственности на средства  производства, 
что в социалистическом  обществе, где нет эк сп л у атато 
ров, будут ли квидированы  условия, порож даю щ и е к л а с 
совый антагонизм  75.

Револю ционны й совет з а ш и л :  «Сущ ествую щие в 
стране условия показы ваю т, а ее история п одтверж дает , 
что н и как ая  д ругая  система, кроме социалистической, не 
подходит к бирманской  действительности и что соци али
стическая система наиболее  б лагопри ятн а  д л я  крестьян, 
рабочих и трудовой интеллигенции страны» 76.

В политической д ек л ар ац и и  Револю ционного  совета 
« Б и рм ан ский  путь к социализму» была четко у казан а  
г л ав н ая  цель революции: «Б удет  основано социалисти
ческое дем ократическое  государство  с целью создания 
передовой социалистической экономики. С оци али сти че
ское дем ократи ческое  государство базируется  на собст
венной социалистической экономике и з а щ и щ ае т  ее. 
А вангардом  и страж ем  социалистического  д ем о к р ати че 
ского государства  являю тся  главным образом  крестьяне 
и рабочие. В нем т а к ж е  найдут место средние слои и все, 
кто честно и верно работает  н а  общее б л а г о » 77.

Э та  политическая  д ек л а р а ц и я ,  я в л яю щ а я с я  главны м  
програм м ны м  документом  бирманской  революции, была 
одобрена 11-й ежегодной конференцией высшего ко м ан д 
ного состава  вооруж енны х сил Би рм ы  30 апреля
1962 г . 78. Т аким  образом, офицерство  п о д дер ж ало  и сан к
ционировало  социалистическую  п рограм м у  Не Вина.

Р еволю ционны е руководители Би рм ы  не оспариваю т 
влияния м аркси зм а  на свою идеологию. Поэтому из всех
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програм м  револю ционно-демократических реж и м ов  
стран  А зии и А ф рики  п р о грам м а  ПБСГТ яв л яется  н аи бо 
лее  антикапитадиетической , наиболее  близкой  к н аучно
му социализму. А нтикапиталистические тенденции в 
Б и рм е проявляю тся  открыто. В высш их учебных за в е д е 
ниях изучается  м арксизм-ленинизм . « К ап и тали зм »  и 
«капиталист»  стали  в Б и рм е бранны м и с л о в а м и 79.

Вполне естественно, что деловой мир Би рм ы  расценил 
приход к  вла-сти Револю ционного  совета к ак  удар  по 
авоим интересам. В р аж д ебн о е  отношение бу р ж у ази и  к 
новому р еж и м у  было неминуемым. Н е  Вин говорил, что 
«промы ш ленники и капиталисты , как  только услы ш али
о строящ ем ся  социализме, хорош о поняли, что р а з  мы 
с к а за л и  , ,а“ то с каж ем  и „ б “ . Теперь  они вы ж и даю т, 
готовые на  в с е » а0.

Но, х о тя  'бирм анская  б у р ж у ази я ,  торговая , преиму
щ ественно и н о н ац и он альн ая ,  и в .самом деле  была готова 
на все, возм ож ности  ее были край н е  ограниченны. П ри 
том настроении, которое господствовало в  армии, д а ж е  
убийство Н е  Вина и его окруж ения  не изменило бы об 
становки. Н о у б у р ж у ази и  оставал о сь  оруж ие — эконо
мический саботаж , подкуп и т. д. Этого Н е Вин и 
опасался , это ои и хотел предотвратить. Н а  первом этапе 
военно-революционного п равлени я  бросается  в гл а за  
мягкость  в обращ ени и с б урж уазией , стрем лени е  не от
пугнуть ее, привлечь на  сторону п рави тельства .  Н ет  и 
нам ека  на репрессии. Н е  Вин говорил: «Л егко  стать  на 
путь террора, но трудно справиться  с его последствия
м и » 8-. О днако , как  и сл едо вал о  ож и дать , классовы е, э к о 
номические интересы б у р ж у ази и  о казали сь  сильнее всего 
и никакое «воспитание в национальном  духе» помочь не 
могло. У ж е  спустя год после при хода  к власти  Н е  Вин 
был вы нуж ден  констатировать: « Р ан ьш е мы хотели р яд  
предприятий , работу  которых правительство  не могло 
обеспечить, сохранить  за  частны ми пром ы ш ленникам и. 
И с чем ж е  мы столкнулись? П редп ри н и м атели , стрем ясь 
получить больш е прибы лей, стали  д а в а т ь  взятки  го судар 
ственным чиновникам. М ы поняли, что если разреш и ть  
создание частных промы ш ленны х предприятий, то 
придется столкнуться  с подрывной деятельностью  
и з в н е » 82.

В р яд  ли д ля  Н е Вина такое поведение б урж уази и  бы 
ло неож иданностью , но он скорее всего реш ил все ж е  по- 
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пробовать  обойтись с ней «по-хорошему». К огда ж е  ста 
ло ясно, к  чему это приводит, а р м и я  не стала  ц ер ем о 
ниться с д ельц ам и . П л а н  н ац и он али зац и и  предприятий, 
как  промыш ленных, т а к  и торговых, был подготовлен 
давн о  — он в ы тек ал  из всей програм м ы  революционного 
руководства; вопрос был лиш ь в сроках. 15 ф е в р ал я
1963 г., вы ступая  перед  п р ед стави телям и  торговых и 
промы ш ленны х кругов, Н е  Вин категорически  заяви л ,  
что рано  или поздно «все средства  производства  соглас
но принципу социалистической экономики будут н ац и о
нализированы ». О н  с к а з а л  кап и тали стам  без обиняков: 
«С ущ ествование частного сектора противоречит наш им  
целям, н ац и о н ал и зац и я  — вот принцип социалистиче
ской экономики.

Мы позволим имею щ имся пром ы ш ленны м  п р ед п р и я
тиям ф ункционировать, но впоследствии они будут н а 
ционализированы . Я з а я в л я ю  это о п р ед ел ен н о » 83.

Спустя неделю были нац ион али зи рован ы  все частные 
банки. В октябре  1963 г. был нац и он али зи рован  р я д  п р о 
мышленных предприятий . К  концу того ж е  года вся 
частная  им п ортн ая  торговля  переш ла в руки государст 
ва, а в апреле  1964 г. —  вся  экспортная.

Главны й удар б урж уази и  был нан есен  в м а р те  1964 г. 
Н а  этот р аз  очередь дош ла до внутренней торговли.
19 м арта , после п олудня , рангунское  ради о  передало  р е 
ш ение Револю ционного совета о нац ионализац ии  к р у п 
ных и средних торговых предприятий. О дновременно 
около 4 тыс. солдат  зан ял и  намеченны е к н ац и о н а л и за 
ции м агазины , склады  и конторы, взяли  под контроль все 
бухгалтерские  книги. 25 групп солдат  с оф ицерам и обо
шли м агази н ы  и объяви ли  их в л адел ьц ам  о н ац и о н ал и 
зации предприятий. П озднее  около 500 торговцев были 
собраны  в различны х  местах города, где представители  
военных властей  р азъ ясн и л и  им цель н ац ионализац ии  — 
покончить с ростом цен. Торговцы скупали  товары  в го
сударственны х м агази н ах ,  п ри держ и вали  их, а затем  
п ро д авал и  по искусственно взвинченным ц е н а м 84.

З а  шесть дней в Б и рм е было н ац ионализи ровано  
свыше 3 тыс. торговых предприятий, п р и н ад л еж ащ и х  в 
основном ки тай ц ам  и индийцам.

П оско л ьк у  многие дельцы, з н а я  о предстоящ ей н а 
ционализации, за р а н е е  р е ал и зо в ал и  товары  и сосредото
чили в своих руках  огромные суммы денег, 17 м а я  1964 г.
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был принят  закон  о ден еж ной  реформе, изы мавш ий из 
обращ ен и я  купюры наи вы сш его  достоинства  — в 50 и 
100 д ж а .  Обмен этих денег на новые производился  в со
отношении, не выгодном д л я  вл адел ьц ев  крупных сумм. 
Т аким  о б разом  были лиш ены  круп ны х ден еж н ы х  средств 
более 20 тыс. представителей имущ их слоев Бирм ы , у 
которых было и зъ ято  свыше 500 млн. д ж а .

Столь р ад и к ал ьн ы х  м ероприятий  власти  не проводи
ли ни в одной стран е  «третьего мира». У кап итали стов  
не только отним али предприятия  — их ещ е и р азоряли .  
Т акие круты е меры власти  объяснили тем, что к а п и т а л и 
сты после нац ионализац ии  банков  изы м али  вклады , спе
к у л и ровали  и иногда вывозили кап и тал  из страны.

П озиции крупных собственников были подорваны  
та к ж е  введением подоходного н алога , согласно которому 
прибы ль в р азм ер е  100 тыс. д ж а  в год о б л агал ась  н а л о 
гом в р азм ер е  95% . а свыше 300 тыс. д ж а  —  в разм ер е  
99% . М акси м ал ьн ы й  доход, остаю щ ийся после вычета 
налогов, примерно р а в н я л с я  м акси м ал ьн о м у  годовому 
окладу  государственного чиновника.

Особенность взаимоотнош ений м еж ду  арм ией  и бур
ж у ази ей  в Б и рм е состояла в том, что б у р ж у а зи я  была, 
во-первых, по преимущ еству  инонациональной (что н а 
много облегчало  борьбу с ней, обеспечивая сразу  ж е  
поддерж ку  масс, радо вавш и х ся  падению  «чужих» эк с 
п л у атато р о в ) ,  во-вторых, несравненно более слабой, чем 
в Египте и Сирии: крупных пром ы ш ленников  и ф и н ан 
систов в Б и рм е не было. П оэтом у сопротивление б у р ж у а 
зии было сломлено относительно быстро и б езбо л ез 
ненно.

К ром е того, би р м ан ская  б у р ж у а зи я  в отличие от еги
петской и сирийской открыто не претендовала  на госу
дарственную  власть  (опять-тани ввиду  своей слабости и 
инонационального  происхож дения, в значительной мере 
зак р ы вавш его  ей путь к  высоким государственны м д о л 
ж н о стя м ) .  Н о все равно  она п р ед став л я л а  угрозу  д ля  
п равящ ей  военной группы, хотя бы потому, что п ы талась  
подкупить государственны х чиновников и тем самы м по
д о р в ать  лояльность  а п п ар ата .  П осле прихода к власти 
Револю ционного  совета  б у р ж у а зи я  д езо р ган и зо в ал а  э к о 
номику, чем вы звал а  недовольство населения, способст
во вал а  падению популярности правительства, готовила 
почву д л я  прихода к власти  сил, в р аж д еб н ы х  Н е  Вину. 
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И менно богатые слои населения  были базой, опорой по
тенциальной оппозиции, в этой среде могли р о ж д аться  
заговоры, и прави тельство  пон им ало , что ему нуж но р а з 
бить, подавить  эту, пусть  ещ е не оф орм ивш ую ся оппози
цию.

Т аки м  образом , и экономика, и политика диктовали  
необходимость борьбы с б урж уазией , но п ревали ровали  
политические соображ ения. И  в Египте, и в Сирии, и в 
Б и рм е государственная  власть  у д ар и л а  по интересам  
бурж уазии , не представляя , к ак  это отразится  на эконо
мике, а если и предвидела, что это п рой дет  без серьез
ных отрицательны х последствий, то предпочитала пока 
над  этим не зад ум ы ваться .

Л о ги к а  политической борьбы д и кто вал а  необходи
мость создан ия  устойчивой м ассовой базы, опи раясь  на 
которую мож но будет д ави ть  сопротивляю щ иеся  приви
легированны е слои. Ш ирокой м ассовой базой в Б и рм е 
могло быть, естественно, в первую очередь крестьянст
в о 85. Револю ционны й совет в 1964 г. объявил , что на ны
нешнем этапе  револю ции основной лозунг — «А грарная  
револю ция преж де  в с е г о » 85. Е щ е в м арте  1963 г. поме
щиков лиш или п р а в а  отним ать  у крестьян  за  долги з е м 
лю, у р о ж ай  и орудия труда  и запретили  им непосредст
венно сдавать  зем лю  в аренду. В апреле  1965 г. а р е н д 
ная  п л ата  вообще была отменена; снова бирм анские во
енные револю ционеры  вели себя более  реш ительно и 
последовательно, чем любое Другое револю ционно-демо
кратическое руководство стран Азии и Африки.

Е щ е в октябре  1962 г. л ицам , и е  имею щим б и р м ан 
ского подданства , было запрещ ено  вести ростовщические 
операции. З а те м  было списано 100 млн. д ж а  к рестьян 
ских долгов. В апреле  1963 г. была ассигнована круп ная  
сумма на предоставление кредитов крестьянам  и сель
скохозяйственным рабочим. Все эти меры д ал и  внуш и
тельные результаты . П о дан ны м  печати, только одно о с 
вобож дение от арендной платы  и ростовщических п р о 
центов увеличило доход  крестьянина, о б раб аты ваю щ его  
10 акров  земли, с 290 до 570 д ж а  в год.

Б ы л а  поставлена цель обеспечить крестьянина таким 
участком земли, который позволил бы ему собрать уро 
ж ай, достаточны й д л я  него и его семьи, т. е. в среднем 
10 акров. Речь  идет, таким  образом, о создании крепкого 
мелкого (или д а ж е  среднего и н и ж е  среднего) крестьян
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ского частного хозяйства . М ож н о ли н азв ать  это полити
кой создания  кулацкой  прослойки, насаж ден и ем  к а п и 
т а л и зм а  в бирм анской  деревне?

К а к  в Бирм е, т а к  и в других стран ах  а г р а р н а я  поли 
тика револю ционно-дем ократических реж и м ов  п ресле
дует две цели: превратить  самы й многочисленный 
класс  — крестьянство  — в н а д е ж н у ю  опору р еж и м а , в 
его массовую  б азу  и реш ить  продовольственную  пробле
му (т. е. обеспечить пропитанием  непрерывно растущ ее  
городское население) ,  а т а к ж е  увеличить производство 
экспортной продукции.

П ольски й экономист Е. К леер  писал: «Группа ген ер а 
ла Н е  Вина, идя к  власти, д ей ствовала  в политическом 
вакууме. Д л я  з а х в а т а  власти к ак  таковой в стран ах  
„третьего  м и р а “ п о д дер ж к а  не явл яется  необходимым 
условием. И н ач е  обстоит дело, когда т а к а я  группа стре
мится создать  ф ундам ент своей власти , не опи раясь  на 
п о д дер ж ку  внеш них сил; тут она д о л ж н а  искать  опору 
среди определенных групп или классов. В принципе воп
рос м ож ет  стоять так: почему именно среди крестьянст
ва? П отому, что оно яв л яется  сам ы м  многочисленным 
классом . В силу своих связей с х ар актер о м  производст
ва оно о б л а д а е т  наименьш ими возм ож н остям и  о к а зы 
вать  д ав л ен и е  на правительство , но м ож ет  иметь боль
шое значение, когда  это п рави тельство  ощ у щ ает  п о т р е б 
ность в п о д д ер ж к е» 87.

Н а д о  добавить , что д ел о  не только  в м ногочисленно
сти крестьянства , но в совпадении его интересов с инте
р есам и общ енациональны м и.

З ар у ч и ться  поддерж кой  крестьянства  — значит ос
вободить его от помещ пчье-ростовщ ического гнета, п о 
мочь ему ссудам и и предоставлением  м аш и н и осущ ест
вить его вековую мечту о сам остоятельном  участке  
земли.

А нтипомещ ичьи м ероприятия, проведение которых 
диктуется  политическими соображ ениям и , приводят  к 
падению  товарной продукции. У . крестьян, получивш их 
землю, не х в атает  орудий труда, скота, финансовых 
средств, опыта, и обеспечить их всем этим в экономиче
ски отсталой, нищей стране — дело  многих лет. Д о  тех 
пор пока соответствующ ие условия не будут созданы, 
коллективи зация  не обеспечит роста производства . 
Единственный путь — развитие  товарного хозяйства  п о 
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средством поощ рения крепких индивидуальны х хозяйств 
при всемерном внедрении кооперации.

Следовательно, к а к  политические, так  и эконом иче
ские цели аграрн ой  политики  военно-револю ционных р е 
ж и м ов  требую т в качестве  хотя  бы временного ш ага  соз
дан и я  слоя устойчивых частных хозяев. Д ел о  не в том, 
что револю ционны е д ем о к р аты  преследую т этим цель 
н а с а ж д е н и я  кап и тали зм а  в деревне. П р о б лем у  эту надо 
рассм атр и вать  в иной плоскости. П оощ рен ие  о б р аз о в а 
ния слоя мелких сельских собственников д иктуется  необ
ходимостью  укрепления  р еж и м а . Д ру го й  вопрос, что из 
этого получится. Н е  .превратится ли класс  сам о сто ятель 
ных мелких и средних хозяев по мере  своего разви ти я  и 
укрепления в  силу оппозиционную по отношению к р е 
ж им у?  Не распространится  ли и на деревню  зако н о м ер 
ность, п р о яви вш аяся  в городе во взаим оотнош ениях  го
сударственной власти  с имущ ими классам и ?  Совместимо 
ли сущ ествование частного сектора — в деревн е  и в 
городе — с антикапиталистической  ориентацией правя-  
щей группы? С колько см о ж ет  п р о д о л ж аться  положение, 
при котором частные собственники имеют сильные э к о 
номические позиции, но лишены политической власти? 
М ож н о  ли п оощ рять  их усилия в экономической области, 
одновременно н е  допуская  их до участия  в определении 
политической линии, сохран яя  монополию на власть?  Н а  
эти вопросы ответа еще нет.

В Б и рм е  и других странах , вступаю щ их на нек ап и та
листический путь, от ориентации государственной в л а 
сти, ее политики будет зависеть, см ож ет  ли она ограни
чить рост к ап и тал и зм а  в деревне, обеспечивая  в то ж е  
время подъем сельского хозяйства , или ж е  кап итали зм , 
утвердивш ись  в деревне, в дальн ейш ем  захлестн ет  и го
род, что приведет  к  падению  или перерож дени ю  власти.

Тем сам ы м  хар ак тер  эволю ции государственной в л а 
сти п ри обретает  реш аю щ ее  значение. П рактически  воп
рос стоит так: м о ж ет  ли власть, род и вш аяся  к а к  воен
ный реж и м , создать  ш ирокую  и устойчивую политиче
скую систему с социалистической идеологией, массовой 
базой и кадровой  организацией  социалистического а в а н 
гарда?  Р ечь  идет п р еж де  всего о создании партии, целе
устремленно борю щ ейся за  переустройство общ ества на 
социалистических н а ч а л а х  и вовлекаю щ ей в эту борьбу 
массы трудящ ихся , в первую  очередь рабочий класс.
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В програм м ном  документе П Б С П , озагл авлен н о й  
«О рган и зац и он н ая  деятельность  партии Б и рм ан ской  со
циалистической програм м ы » (11 д ек а б р я  1965 г.), гово
рилось: «Хотя Револю ционны й совет, который был соз
д ай  в соответствии со спецификой исторической о б ста 
новки, я в л ял с я  по своему х а р а к т е р у  револю ционным, на 
первом этапе он о ставал ся  военным советом. О днако  
Револю ционны й совет не стремился сохранять  подобное 
полож ение вещей, поскольку револю цией д о л ж н а  ру ко 
водить револю ц ионная  политическая  партия». А налогич
ная  ф орм ули ровка  содерж ится  и в Уставе П Б С П , где 
отмечалось: «П оэтому Револю ционны й совет решил соз
д ать  такую  политическую партию, которая  и гр ал а  бы 
руководящ ую  роль в политической ж изни  Б и р м ы » 88. 
В П л а тф о р м е  П Б С П  указы валось , что партия  является  
«революционной социалистической партией», что это не 
«реф орм и стская  партия, п р и зв ан н ая  лиш ь улучш ить 
старый порядок, а револю ционная  партия , которая  унич
тож ит старый, несправедливы й п орядок  и установит но 
вый, с п р а в е д л и в ы й » 8Э.

А. Л евковский  отмечал , что своеобразие П Б С П  з а к 
лю чается  в самом пути ее создания: обычно партии  соз
даю тся  и стрем ятся  к власти д л я  р еал и зац и и  своей про
граммы, в Б и рм е ж е  с н а ч а л а  бы ла захвачен а  власть, з а 
тем начали  созд авать  партию . «В дан ном  случае партия 
не орудие прихода к власти определенного класса  или 
его прослоек, а орудие у д ер ж а н и я  и дальн ейш его  ис
пользован ия  у ж е  имею щ ейся власти  д л я  выполнения 
уж е намеченной п р о г р а м м ы » 90.

В июне —  июле 1971 г. состоялся I съезд  П Б С П . 
В течение года, предш ествовавш его  этому событию, чис
ло членов партии возросло с 20 тыс. до 73 тыс., число 
кан ди датов  составило 261 тыс. К ром е того, к созыву 
съ езда  в партии насчиты валось  334 тыс. сочувствующих. 
И того  — свыше 668 тыс. человек. К лету  1972 г. в р я д а х  
П Б С П  у ж е  насчиты валось  около 80 тыс. членов и более 
290 тыс. кан ди датов  в члены партии.

Генерал  Н е  Вин выдвинул н а  съезде  три главны е з а 
дачи: со зд ан и е  сплоченной политической партии , по
строение союза всех национальностей  Бирмы , р а з р а б о т 
ка и принятие новой конституции. Н а  съезде было з а я в 
лено, что П Б С П  д о л ж н а  стать  «массовой народной п а р 
тией всех трудящ ихся». В принятом съездом  Уставе
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П Б С П  говорилось, что «партия  будет стремиться к ус
пешному построению соц и али зм а  в Би рм ан ском  Союзе». 
Бы ли впервы е избраны  руководящ и е органы партии. 
В Револю ционны й совет, остаю щ ийся верховным ор га 
ном государственной власти , было постановлено и збрать  
четырех гр а ж д а н с к и х  лиц  (из 15). Револю ционны й совет 
при знает  своим политическим руководителем  партию.

В апреле  1972 г. был опубликован  проект конститу
ции. Высшим органом власти  в стране будет Н ародн ы й 
конгресс, деп утаты  в него вы двигаю тся  партией  и изби
раю тся  народом. К онгрессом и збирается  Г осударствен
ный совет, который в свою очередь ф орм ирует  Совет ми
нистров. Н а  всех ни ж естоящ их уровнях  власти и зб и р а 
ются народны е советы.

С вы ш е полутора миллионов рабочих и с л у ж а щ и х  вхо 
д ят  в рабочие  советы. В крестьянских  советах состоят 
около ш ести миллионов человек .

Н а р о д н ы е  советы тр у дящ и хся  образую тся  на всех 
п редприятиях  и учреж ден и ях  как  органы участия масс в 
развитии прои зводства  и органы защ и ты  их интересов. 
Все трудящ иеся , говорится  в У ставе  советов, «долж ны  
объединиться  как  братья , к ак  товарищ и и создать  еди
ную друж ествен ную  организацию ». Х арактерной  чертой 
бирманской  революционной д ем ократи и  явл яется  ш и ро
кое р азвитие  общ енац иональны х крестьянских  и р а б о 
чих семинаров, на которых трудящ иеся  обсуж даю т  свои 
проблемы  с участием членов Револю ционного  совета. 
Эти семинары , а т а к ж е  ш ироко распространенны е мето
ды м орального  стим улирования  трудящ ихся  (социали
стическое соревнование, присвоение звани я  Героя С о ц и а

л и с т и ч ес к о го  Труда и т. д.) с л у ж а т  к а к  бы противовесом 
отмеченной «патерналистской», военн о-адм ин истратив
ной тенденции и выгодно отличаю т бирманский револю 
ционный р еж и м  от аналогичны х реж и м ов  некоторых 
стран А зии и Африки, вставш их на некапиталистический 
путь.

В оенно-адм инистративны е методы руководства  и п а р 
тийного строительства  объясн яю тся  преж де  всего тем, 
что 100-тысячная би р м ан ск ая  а р м и я  зан и м ает  клю чевые 
позиции в государстве: реж им уж е не является  чисто во
енным, он приобрел  социальную  ориентацию, но армия 
остается  его опорой.

«Армия — основа революции», — зая в и л  ген ер ал ь 
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ный секретарь  ГШСП бригадир Сан Ю. Он ж е  сказал :  
« П Б С П  и вооруж ен ны е силы долж н ы  быть н еразделим ы  
как  вода. Вооруж енны е силы существуют к ак  основная 
опора п а р т и и » 91.

В 1971 г. из 73 тыс. членов партии 42 тыс. были воен
ными. И з  150 членов Ц К  партии 120 — военнослуж ащ ие. 
Всего в руководящ и х о р ган ах  П Б С П  военн ослуж ащ ие 
составляю т 71 %.

Н аселение, по-видимому, настолько  привы кло к тому, 
что р е а л ь н а я  сила — это только армия, что бригадир 
Сан 10 специально разъяснил , вы ступая  на открытии 
первых курсов «воспитания новой ориентации во о р у ж ен 
ных сил» в я н в ар е  1967 г.: «Н еправильн о  было бы счи
тать, что только  вооруж ен ны е силы трудятся  во имя 
создания  социалистического общ ества. В ооруж енны е си
лы до лж н ы  сотрудничать с адм и нистрати вны м и р аботн и 
ками и партийны м и к а д р а м и » 92.

П о сл е  прихода армии к власти  стало  правилом , что на 
руководящ и е административны е, а по мере н ац и о н ал и 
зации и хозяйственны е долж н ости  н азн ачали сь  офицеры, 
которые при этом не о свобож дали сь  от вы полнения сво
их военных обязанностей. Р я д  офицеров проводили п ол
дня  в казар м е ,  полдня в кабинете  руководителя п р е д 
приятия или учреж дения. Вопрос о перегруж енности в о 
енных работой  стал предметом специального об суж де
ния на арм ейских конференциях.

Револю ционны й совет признал  необходимым создать 
систему политического обучения военных кадров: «Ар
мия, — зая в и л  С ан  Ю, — см ож ет  выполнить в о зл о ж е н 
ные на нее историей зад ач и  только  в том случае, если 
она станет народной армией, — армией, вооруж енной 
правильной идеологией, борю щ ейся за  интересы народа  и 
защ и щ аю щ ей  интересы народа» . А налогия  с тезисом 
революционного руководства  Сирии об «идеологической 
армии» н ап р аш и вается  сам а  собой.

1 ию ля 1963 г. бы ла открыта Ц е н т р а л ь н а я  ш кола  п о 
литических наук.- Н а  открытии ш колы  выступил Н е Вин, 
заявивш ий: «Теория —  н ап равляю щ и й  м а я к  жизни; 
ж и знь  — критерий теоретических идей».

«Если бы арм и я  не воспи ты валась  в должнози д у 
хе, — с к а за л  Н е  Вин, — страна полетела  бы ко всем 
чертям».

П р едп о л агается ,  что арм и я  еще более ш ироко будет
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участвовать  в производительном  труде. В частности, р е 
шено создать  армейские производственные кооперативы, 
чтобы арм ия п ер еш л а  на самообеспечение.

Е щ е  в 1961 г. бы ла создан а  полуавтон ом н ая  К о р п о 
раци я  экономического разви ти я  Б и р м ы  с 39 ф или алам и . 
К орп орац и я  « в ы р а ж а л а  интересы усиливш ейся п редп ри 
ним ательской  деятельности  армейской бурж уази и , кото 
рая  исп ользовала  д л я  своего возвы ш ения армейские и 
государственны е к а н а л ы » 93. С ущ ествовал  т а к ж е  И н сти 
тут вооруж ен ны х  сил, имевший пять торговых контор. 
К орпорац ия  и все эти заведен и я  были в  1963 г. н ац и о н а 
лизированы . Т ак  бы ла  начата  борьба, им ею щ ая целью 
пом еш ать  процессу становления военно-бю рократической 
бурж уазии .

А рм ия стала  играть больш ую  роль в хозяйственной 
жизни. А м ериканский ж у р н ал  «Н ы ос  уик» приводил сл е 
дую щ ие слова  одного английского бизнесмена, посетив
шего Б ирм у: «Вы заходите  в скромную  деревенскую  л а 
вочку, чтобы купить горсть риса, и видите за  прилавком  
серж анта . Вы входите в налоговое бюро, и вас  встречает 
л е й т е н а н т » 9/1.

Армия сохран яла  при вилегированное м атери альн ое  
полож ение. Н е Вин, вы ступ ая  6 д ек а б р я  1965 г. в Ц е н т 
ральной ш коле политических наук, говорил: «Военные 
получаю т свое первоначальное  ж ал о ван ье ,  и трудно с р а 
зу сказать  им, чтобы они п ож ертвовали  частью своего 
з ар аб о тк а  и д овольствовались  меньшим». В то врем я 
к а к  служ ащ и й  с десятилетним стаж ем  за р а б а т ы в а е т  
300 д ж а  в месяц, армейский кап итан  получает  вдвое б оль
ше и к тому ж е  обеспечен ж ильем .

Гегемония армии в общественной ж изни усиливает 
тенденцию к распространению  государственного  контро
ля  на все сф еры  хозяйственной деятельности. Это можно 
понять к а к  с политической точки зрения  — правительство, 
провозгласивш ее  социалистический курс, вполне естест
венно, опасается  оппозиции со стороны класса  собствен
ников, интересы которого оно затронуло , — т а к  и в психо
логическом плане: очень велик  соблазн  одним ударом  
покончить с «ненадежной», «неорганизованной» стихией 
и подчинить всю экономику цен трали зован н ом у  п л ан о 
вому руководству, сосредоточив хозяйственны е рычаги в 
руках  государства . Н а  п ракти ке  это, однако, приводило 
к левац ки м  заги бам , т а к  к ак  государство ещ е не в состоя
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нии взять  на себя функции распределен ия  товарсш и з а 
менить частника в сфере торговли, особенно розничной. 
Так  бы ло в Гвинее, Сирии, так  произош ло и в Бирм е. 
У ж е в конце 1964 г. пришлось ден ац и о н али зи р о вать  свы
ше 3000 н ац ионализи рованны х  торговых заведений, так  
к ак  волю нтаризм  в экономике привел к расстройству  всей 
системы снабж ени я  населения  и вы звал  серьезное недо
вольство. Н е Вин признал  в д е к а б р е  1965 г., что, хотя 
н ац и он али зац и я  торговых предприятий  в столице бы ла 
хорошо подготовлена и проведена по плану, не учли того, 
что эти предприятия  имели свои отделения на периферии, 
и их приш лось н ац и о н ал и зи р о вать  у ж е  без подготовки. 
«Мы, — сказал  он, —  оказал и сь  в полож ении человека, 
схвативш его  тигра за  хвост. М ы не могли отпустить 
его» 95.

П р о б лем а  взаимоотнош ений -государства с частным 
сектором еще д ал е к а  от своего решения. Это относится 
как  к городу, так  и к деревне. К огда были введены еди
ные цены на рис, многие крестьяне стали сеять другие 
культуры, рыночные цены на которые выше цен на рис. 
П роизводство  риса стало  сни ж аться , ухудш илось сн а б 
ж ение населения, лю ди стали  д ел а т ь  запасы , появился 
черный рынок. Р асстрой ство  системы снабж ени я  о т р а зи 
лось и на торговле други м и  продуктами. П риш лось  вве
сти карточное распределен ие  многих продуктов. С ельско
хозяйственное производство в 1965 г. упало  на 4 % , со к р а 
тился доход  на душ у населения . Стоимость ж и зни  за  
1965— 1966 гг. в среднем увеличилась  в два  раза .

В сентябре 1966 г. Револю ционны й совет отменил го
сударственную  монополию на торговлю  рыбой, р ы б о 
п родуктам и  и 23 видам и  сельскохозяйственной продук
ции, в р езультате  чего снабж ен и е  населения улучшилось.

П олож ен и е  в экономике Б и рм ы  все еще нельзя  н а з 
вать  удовлетворительны м. Конечно, можно сказать ,  что, 
если бы у власти  в этот период было преж нее  п р ав и тел ь 
ство, положение, вероятно, было бы еще хуже. Но в по
литике «бы» не имеет никакого значения. Р еволю ц ия д ля  
того и соверш алась , чтобы покончить с бедами и п о р о к а 
ми преж ней системы, и, если новое руководство  неспособ
но этого добиться  (или если вместо уничтож енны х бед и 
пороков р о ж д аю тся  новы е),  револю ционному режиму 
становится все труднее о п р авд ать  в г л а за х  народа  смысл 
своего сущ ествования.
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Ёсгь  основания считать, что бирм анские руководите
ли это понимают. Видя, что люди вследствие  эконом иче
ских трудностей прибегаю т к р азн ы м  уловкам  и не вп о л 
не легальн ы м  способам п од держ ан и я  своего жизненного 
уровня, руководители объясн яю т это не «.происками 
в р аж д ебн ы х  сил», а недостаткам и  самой системы. «Уор- 
кинг пиплз дейли» писала : «О бвинять лю дей за  их ин
стинктивные попытки компенсировать  недостатки систе
мы было бы неестественно... Это было бы отказом  при
знать  свойства человеческой натуры  и ее способность 
применяться к условиям» э6.

Т а к а я  постановка вопроса д ел а е т  честь бирманским 
револю ционерам .

Тем не менее руководство не намерено пускать «че
ловеческую  натуру» на сам отек  и оп р авд ы вать  д ея т е л ь 
ность, нан осящ ую  ущ ерб государству. В частности, ведет
ся кам п ан и я  против тех, кто д елает  запасы .

О дну из главны х причин недостатков  бирм анские р е 
волю ционеры  совершенно прави льн о  ви д ят  в пороках 
бю рократического  ап п арата ,  унаследованного  от поеж - 
них времен.

Е щ е в д ек л а р а ц и и  «Б и рм ан ский  путь к социализму» 
бы ло указано: «Б ольш ое препятствие на наш ем  пути к 
соци али зм у  — существующ ий бю рократический аппарат . 
П ри помощи такого  а п п ар ата  невозм ож но дости ж ен и е  н а 
ших социалистических целей. Б у д у т  приняты меры к л и к 
видации этого бю рократического  ап п ар ата ,  к созданию  
твердых основ социалистического, дем ократического  а п 
п а р а т а » 97. В ели колеп н ая  по своей точности и четкости 
форм ули ровка . Курсы идеологического воспи тани я  во ен 
ных — это один из путей создания нового ап п ар ата .  Но, 
во-первых, не т а к  быстро м ож но найти зам ен у  старым, 
опытным чиновникам огромного а п п ар ата ,  во-вторых, п о 
скольку бю рократия  о б лад ает  способностью к самовос- 
производству, многие представители  новых кадров  та к ж е  
п одвергаю тся  опасности перерож дения.

Н а  стран ицах  бирм анской  печати мож но встретить 
постоянные призывы к борьбе с бю рократизм ом , много
численные примеры бездуш ного и ф орм ального  отнош е
ния к н у ж д ам  людей, волокиты, неэффективности, н ер ас 
порядительности , стремления избавиться  от ответствен
ности, недисциплинированности, халатности  и т. д . 98.

Н ет  т а к ж е  н едостатка  в при зы вах  к борьбе с корруп-
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Цией — неотъем лем ы м  злом  старого ап п арата .  В Б и рм е  
коррупция и зд авн а  бы ла наиболее  распространенны м  
злом. В одной из своих речей в 1963 г. Н е  Вин говорил: 
«Д о недавнего  прош лого гниением б ы ла  з а р а ж е н а  вся 
страна: весь адм инистративны й апп арат , армия, д ел о 
вые и политические круги.

...Если бы мы привлекли  к  ответственности всех ви 
новных, то в тю рьм ах  о к а за л а с ь  бы не половина, а г о р а з 
до бо льш ая  часть населения. Сомневаю сь, чтобы на воле 
осталось  хотя  бы 10 п р о ц ен то в » 99.

Военно-револю ционный р еж и м  с самого н а ч а л а  стре
м ился  внедрить новую общ ественную  м ораль , основан
ную на честности и чувстве долга , на добросовестном  от
ношении к труду.

У далось  сделать  многое. Японский ж урн али ст ,  изу
чивший Б и рм у, писал в 1966 г.: «Р ангун  — это, в о з м о ж 
но, в наи больш ей  мере свободная  от взяточничества  сто
лица  во всей Ю го-Восточной А з и и » 100. Д ействительно, в 
Би рм е, к а к  и в Египте  после революции, к р и вая  взяточни
чества пош ла на снижение. Н о нечестность в общ ествен
ных, государственны х делах , соци альн ая  ам оральность  в 
более ш ироком  смысле слова все еще распространены  д о 
вольно широко. П р и сп осаб ли ваясь  к всеохваты ваю щ ей  
бю рократической системе, люди стараю тся  заручиться  
протекцией влиятельн ы х государственны х чиновников. 
«Уоркпнг пиплз дейли» од н аж д ы  сочла нуж ны м посвя
тить передовую статью явлению , н азы ваем ом у  в Б и рм е 
«нар-ле-хму» (по-видимому, бирм анский эк ви вален т  сло
ва  «блат») 10!.

Упор на моральное  перевоспитание личности, истоки 
которого, очевидно, следует искать  в буддийском м иро
воззрении, — х а р актер н ая  черта идеологии бирманских 
револю ционеров. В «Ф илософии партии» есть т а к а я  ф о р 
м улировка: «Ч еловек  по своей природе эгоистичен и свое
корыстен» 102. Револю ционеры  Б и р м ы  ставят  перед  собой 
з а д ач у  воспитать  новый тип человека, и без этого они, 
бесспорно, не достигнут своей цели. Н о в равной мере 
очевидно, что м оральное  перевоспитание человека невоз
мож но без одновременного подъем а производительных 
сил, без успешного разви ти я  экономики. Один из б и р м ан 
ских зоенн ы х лидеров  правильно сказал ,  что битва  на 
экономическом фронте — «это р еш аю щ ая  битва» 103. Но 
оба эти ф актора  взаим освязаны , и только  успех на обоих 
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фронтах , экономическом и идеологическом, м ож ет  от
крыть перед Бирмой путь  к социализму.

П о ка  что «битва на экономическом фронте» р а зв е р т ы 
вается с переменным успехом.

Н а  бирм анской  зем ле  нет иностранных предприятий, 
н ац ионализи рованы  основные средства  производства , 
д еятельность  мелкого частного капиталистического  хо
зяй ства  ограничена. Строительство  новых предприятий 
ведется ли ш ь  государственно-кооперативны м  сектором. 
Д о л я  государственного сектора в валовом  продукте с т р а 
ны составляет  около 21$. З а  последние годы в строй всту
пили десятки ф абр и к  и заводов, а сейчас разверты ваю тся  
работы  ещ е на 10 строительных площ адках . Н ац и о н а л и 
зирован ы  все частные учебные заведен ия  и введено бес
платное начальное  и восьмилетнее о б р а з о в а н и е 104. И н 
женерное и агрономическое образован и е  получают 70% 
студентов, а до революции на всю Б и р м у  было два  а гр о 
нома. П о всей стране рабо таю т  вечерние школы. З ан я ти я  
с детьми и стари кам и  ведут м олодые рабочие. Они не по
кидаю т деревню, пока не добиваю тся  100-процентной г р а 
мотности. И х лозунг: « К а ж д ы й  грамотны й обязан  обу
чить неграмотного!». П р о в озглаш ен  лозунг: «М оло
д еж ь  — на подъем страны!» 105.

О цен ивая  роль армии в развитии Бирм ы , Р. А. У л ь я 
новский писал: «Единственной крупной организованной 
силой, которая  могла в Бвгрме взять  на себя руководство 
страной, бы ла армия». Он ж е  подчеркивал  специфику 
развития  Б и рм ы  по нек апиталисти ческ ом у  пути: «...оно 
началось  под руководством револю ц ионно-дем ократиче
ского офицерства  национально-освободительной  а р 
мии» 1СГ\  А рмия и поныне сохраняет  свою руководящ ую  
роль и в партш : и в государстве, но бирманские военные 
револю ционеры все яснее понимаю т необходимость по
степенного отхода от военных форм руководства.

31 д ек аб р я  1973 г. в Б и рм е состоялся реф ерендум  по 
проекту новой конституции. В проекте говорится: «Б и рм а 
является  суверенным, независимы м социалистическим го
сударством  трудящ ихся» . Государство  назы вается  „ С о 
циали сти ческая  республика Бирм ан ский  союз". « С оц и а
лизм — это цель государства , и строительство его б а з и 
руется на принципах социалистической экономики и д е 
мократии». П роект  конституции был одобрен бирм анским  
народом, проголосовавш им за  социализм . В соответствии 
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с новой конституцией в м арте  1974 г. вся полнота  з а к о н о 
д ательной  власти  в стране бы ла вручена Н ар о дн о м у  соб
ранию , которое избрало  Государственный совет. П р е д с е 
д ат е л ь  совета Н е  Вин стал президентом  страны. Р е в о л ю 
ционный совет, орган революционной военной диктатуры , 
прави вш ий Б и рм ой  ровно 12 лет, прек рати л  свое сущ е
ствование, но создан ная  им П а р т и я  бирм анской  с о ц и ал и 
стической програм м ы  осталась  к а к  единственная р у к о 
в о д я щ а я  политическая  партия.

Т а к  бы ла  оф ициально зав ер ш ен а  тр ан сф о р м ац и я  б и р
манского  военного р е ж и м а  в гр аж д ан ск и й  однопартий
ный реж им  социалистической ориентации.

О стан овим ся  теперь на двух  стр ан ах  Тропической А ф 
рики, р азви ваю щ и х ся  по некапиталисти ческому пути пос
ле  военных переворотов, и н ици аторам и  которых были 
офицеры -патриоты .

П е р в а я  из них — Н а р о д н а я  Респ убли ка  Конго. Эта 
н еб ольш ая  стран а  о б лад ает  рядом  преимущ еств перед 
своими соседями: природны е богатства, относительно в ы 
сокий доход  на душ у  населения (130 д о л л .) ,  .высокий про
цент грам отны х, бо льш ая  прослойка рабочих и с л у ж а 
щ их (20— 25% сам одеятельного  населения  при общей 
численности населения  1 млн.) .

З а  врем я  независимого  сущ ествования  Конго исп ы та
ло нем ало  потрясений. С н ач ал а  в  стране правил  послуш 
ный колон и заторам  б урж уазно-бю рократи чески й  реж им 
а б б ата  Ю лу, сметенный могучей волной народного  д в и 
ж ен и я  в августе 1963 г. П р а в я щ е й  партией Н Р Д  (Н а р о д 
ное револю ционное д ви ж ен и е) ,  в р я д а х  которой видную 
роль и грали  марксисты , был п ровозглаш ен  курс на н ек а 
питалистическое развитие. О днако  постепенно президент 
страны и лидер .партии М а с с а м б а -Д е б а  стал  склоняться 
к б у рж уазно-консервати вном у  курсу, социалистический 
дух  стал вы ветри ваться  из партии. И тогда  на сцену в ы 
ступило дем ократически  настроенное офицерство. В сен
тяб р е  1968 г. Н ац и о н ал ьн ы й  совет революции во главе  с 
м айором  М ар и ан о м  П гуаби  сменил у власти  М ассам ба-  
Д е б а .  О ткр ы л ась  новая  стран и ц а  в истории страны .

29— 31 д ек а б р я  1969 .г. со сто ял ся  учредительный съезд 
новой партии — К онголезской партии труда  (К П Т ) ,  про
ходивший под лозунгом  «Конго будет социалистиче
ским!». С ъезд  принял новое н а зв а н и е  страны — Н а р о д 
н ая  Р есп у б л и ка  Конго, новый гимн — «И нтернаци онал» . 
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Г лава  партии и государства  майор Н гу аби  заяви л  на 
съезде: «С оздание партии, основанной на  принципах 
м арксизм а-лени низм а , диктуется  исторической необхо
димостью » Ш7.

С оциально-эконом ические преобразован и я  в Конго н а 
правлены  преж де всего на ли к ви дац и ю  зависимости  стр а 
ны от н еоколон иализм а; это д ал еко  не простая зад ач а ,  
если учесть, что 80% экономики Конго —  в руках  ф р а н 
цузских монополий. В области  н ац и он али зац и и  «делан ы  
лиш ь первые шаги: государство  взяло  в свои руки порты, 
электрокомпанию , сахарн ы е  заводы , плантаци и  сах ар н о 
го тростника, ради остан цию  и т. д. С оздаю тся  новые 
п редприятия  и компании. Государственный сектор д ает  
около 13% промы ш ленной продукции, в нем за н я т о  до
30 тыс, человек. С ущ ествует  см еш ан ны й сектор; п р ав и 
тельству п ри н адл еж и т  от 15 до 30%  акций в ряде  ино
странны х фирм, действую щ их в стране.

« Н ар о д н ая  Р есп уб ли ка  Конго — первое государство  
Африки, торж ественно заявивш ее, что в своем развитии  
оно свободно и зб рало  социализм  под руководством м а р к 
систско-ленинской партии, — постоянно б ы ла  мишенью 
и м п ери ализм а . К  счастью, в своей борьбе  она всегда  
п ол ьзо вал ась  поддерж кой  первого в мире социалистиче
ского государства» , — говорил п рези дент  Н гуаби  108.

К онголезским  револю ционерам  не удалось  и зб еж ать  
и внутренних конфликтов, наи более  серьезным из кото
рых был кризис 22 ф евр ал я  1972 г., когда группа членов 
Ц К  вы ступила против Н гуаби  и поп ы талась  совершить 
переворот. Это тяж ел о е  потрясение не смогло, однако, 
сбить партию  с ее курса. В д ек а б р е  1972 г. состоялся 
внеочередной съезд  партии, который принял новую п ро
грамму. В ней говорится, что кон голезская  револю ция 
находится  ныне на нац ионально-дем ократическом  этапе, 
за д а ч а  которого —  з а л о ж и ть  основы строительства со
циалистического общ ества; всю свою деятельность  п а р 
тия будет строить на основе принципов м ар к си зм а-л ен и 
низма. Г л а в н а я  за д а ч а  нынеш него этап а  револю ции — 
д остиж ение  полной экономической независимости.

П роект  новой конституции, приняты й съездом, преду
см атри вает  создание новых органов власти  — народных 
ассам блей  районов и областей. Высш им органом власти 
будет Н а ц и о н а л ь н а я  н а р о д н а я  ассам блея . Д еятельн ость  
п рави тельства  будет кон троли роваться  партией,
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П р а в я щ и й  в Конго р еж и м  нельзя  н азвать  военным, но 
он возник в р езультате  акции, предпринятой военными, и 
арм ия  является  одной из его опор в условиях  заговоров 
им п ери ализм а  и внутренней реакции. Власть, п р о в о згл а 
сивш ая  не просто социалистическую  ориентацию, а от
крыто п р и зн авш ая  принципы м арксизм а-лени низм а , в ус
ловиях Африки, в условиях заси л ья  иностранного к а п и т а 
л а  окруж ена  врагам и , и без абсолю тно преданной, рево 
люционной армии сущ ествование ее край не  н ен адеж н о. 
П оэтом у руководство К П Т  о б р ащ ает  исклю чительное вни
мание на проблему воспитания военн ослуж ащ их и поли
ции. О тметим следую щий многозначительный факт: реш е
нием Ч резвы чай ного  с ъ е зд а  партии в  м а р те  1970 г. была 
распущ ена ж ан д ар м ер и я ,  так  как  «все попытки револю 
ции тр ан сф орм и ровать  этот корпус в соответствии с соц и а
листическими целям и народа  не увенчались успехом» ,оэ.

В изданной в 1970 г. брош ю ре «Н ародн ой  власти  — 
н ар о д н ая  арм ия»  говорилось: « Ц ентральны й вопрос к а ж 
дой революции — вопрос о власти , а цен тральн ая  проб
лем а  власти — это проблем а а р м и и » 110.

Г л а в а  государства  и партии  майор М ар и ан  Н гуаби , 
вы ступая на совещании воен н ослуж ащ и х  —  членов п ар 
тии вскоре после ф евральских  событий 1972 г., говорил: 
«Н уж н о добиться  того, чтобы н аш а  арм ия  б ы ла  револю 
ционной с точки зрения воспитания, выносливости, подго
товки, маневренности, ком ан довани я, дисциплины...» ш . 
Н гуаби  объяви л  о создании корпуса политических ком ис
саров в армии. П олитический комиссар, говорил он, д о л 
ж ен  знать, что «согласно воинскому уставу  ком андир  ро
ты — н ач аль н и к  подразделения , а ком и ссар  — его по
мощник. Со своей стороны командир роты д о лж ен  усту
пить свое место политическому комиссару, когда тому 
потребуется выполнить функции, возлож ен ны е на него 
партией» 112.

« Н а ш а  непосредственная за д ач а ,  —  говорил Н гуаби  
в этой речи, — внедрить партию  в армию  так , чтобы она 
могла ею действительно руководить... А рмия д о л ж н а  мо
билизоваться  и стать  реальной силой, способной освобо
дить народ...». Он выдвинул лозунги д л я  армии: «Л ю бить  
народ, у в а ж а т ь  народ  и служ ить народу», а т а к ж е  « Н о 
вой армии — новую д и сц и п л и н у !» 113.

Ещ е в 1970 г. в Д ж у э  был создал  Центр военного о б у 
чения. Н а  церемонии его открытия майор И омбн говорил 
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о необходимости тр ан сф орм и ровать  армию, с дел ать  ее 
эф ф ективны м  инструментом партии , а следовательно , и 
■народа. «Армия д о л ж н а  быть одновременно поли ти че
ским, военным и производственны м о р г а н и з м о м » 114. «А р
мия — аппарат , призванны й вы полнять  политические з а 
дачи, возлож ен ны е  на него партией , среди них —  и чисто 
военную р а б о т у » 115.

В ян вар е  1970 г., на совещ ании сотрудников полиции, 
бы ла принята резолю ция, тр ебо вавш ая  от полиции тес 
ной связи с ■массами посредством идеологической р а 
боты И6.

Т аким  образом, в Н ародн ой  Респ убли ке  К онго  в зят  
четкий курс на «политизацию » армии, п ревр ащ ен и е  ее в 
народную, революционную  .силу, н аходящ ую ся  п од  неп о
средственным руководством партии.

С ом али  — одна из самых бедных и отсталы х  стран 
Африки, Три четверти ее населения —  кочевники-скотово
ды: д евять  десятых населения  неграмотны. Д о  сих пор 
страна им портирует все необходимые то в ар ы  вплоть  до 
спичек и сигарет. И з  8 млн. га  плодородны х зем ел ь  во з 
дел ы вается  только 400 тыс. Т рехм иллионн ое  н асел ен и е  
ж и вет  в крайне  т яж е л ы х  условиях.

П осле  дости ж ен и я  независимости к власти  п р и ш л а  
бу р ж у азн о -б ю р о кр ати ческая  элита , со зд ав ш ая  к а р и к а т у 
ру на дем ократи ю : насчиты валось 88 политических  п а р 
тий, покупавш их голоса избирателей. Г осподствовала  
безу дер ж н ая  коррупция. Б у р ж у а з н а я  и ф е о д а л ь н а я  вер 
хуш ка заб оти лась  лиш ь о собственном обогащ ении . Н и 
партии, ни проф сою зы  не пр ед ставл ял и  интересов н ар о 
да. Единственной силой, которая  см о гла  полож и ть  конец 
процессу д егр а д а ц и и  страны, о к а за л а с ь  армия.

21 октября  1969 г., в 3 ч ас а  утра, войска под к о м а н д о 
ванием дивизионного  генерала  С и ад а  Б а р р е  в соответст
вии с разр або тан н ы м  планом  зан ял и  М огади ш о. Всем 
районным военным ко м ен дан там  был передан п ри каз  — 
взять  власть  и создать  районны е и окруж ны е рево л ю ц и 
онные советы. П ереворот  был бескровным. Г ен ерал  С и ад  
Б а р р е  возглавил  Верховный револю ционный совет. С пус
тя ровно под В Р С  торж ественно провозгласил  с о ц и ал и 
стическую ориентацию  страны.

С омалийский марксист  Б асх  Ахмед Лбди т а к  оцени
вал эти события: «С приходом к власти  руководимого  то 
варищ ем  Спадом  патриотического О ктябрьского  р еж и м а ,
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который полож ил  конец  прогнившей реакционной систе
ме, политическую  вла-сть в зя л  в руки один из отрядов 
н а Ц'Ир н а л ън о - д  с м о к р ат ич ес кой р е в о л юци и (в о о р ужей и ы е 
с и л ы ) . Этот отряд, который яв л яется  частью народа , но 
не зам ен яет  его, вы вел  наш у стран у  на путь н екап и тал и 
стического разви ти я ,  который ведет ,к социализму». Он 
п р о д о л ж ал :  «Револю ционны е о тр яд ы  наш ей страны  (р а 
бочие, крестьяне, м елкая  б у р ж у а зи я )  призваны  р а з р е 
шить неотлож ны е национально-дем ократические  задачи , 
поставленны е сомалийской революцией. Основные з а д а 
чи, стоящ ие перед наш ей револю цией, носят н а ц и о н а л ь 
но-демократический  х арактер .  И з этого следует, что н а 
ша стран а  п ер еж и вает  национально-дем ократическую  
стадию, .которая ещ е не закон чи лась»  И7.

Н а вопрос корреспондента ф ранцузского  ж у р н а л а  
«Афрцк-Ази»: « К а к  вы стали социалистом, господин пре
зидент?» — С и ад  Б а р р е  ответил: «Читая. Очень много 
читая. С р ав н и в ая  одну систем у  с другой  и в то ж е  время 
ан ал и зи р у я  полож ение  нашего народа . К  со ц и али зм у  
я пришел главны м  об разом  потому, что увидел в нем 
путь, лучш е всего  подходящ ий д л я  моего народа...  Я не 
мог вынести, что у нас имелись привилегии. Ведь мы все 
о б лад аем  равны м и п р авам и . А д л я  того, чтобы эти п рава  
у в а ж а л и с ь  и были равны м и д л я  всех, есть только один 
путь —  соци али зм , но научный социализм , т. е. единст
венный реально  сущ ествую щ ий социализм , основанный 
на коллективн ом  благосостоянии, на соци альн ой  и эконо
мической справедли вости , на человеческом достоинстве... 
Только научный социализм  у к а зы в а е т  правильны й путь 
разви ти я  наш ей стран ы » 118.

В другом  интервью генерал  С и ад  Б а р р е  говорил: 
«Я много читал и приш ел к выводу, что в бедах  моего 
народа  повинен не только  колониализм , но и некоторые 
переж и тк и  и устаревш ие обычаи наш ей жизни. С оци али
стическая система — единственно п р ави льн ая  из всех 
существую щ их. Я н ачал  действовать  в армии, не произ
нося слова  „соц и али зм " ,  п одобрал  верны х д ел у  офице
ров, пом огал  им р азо б р аться  в этом учении, понять его 
подлинный смысл. П риучил их быть заодно с н а р о 
дом» !1э.

Ч ер ез  несколько месяцев после переворота  (ставш его, 
к ак  оказалось , подлинной револю цией) были н ац и о н ал и 
зирован ы  все иностранны е банки, энергетика, с ах ар н ая  
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промыш ленность, импорт горючего. П од  контроль гоеу* 
д ар ств а  переш ли ф и ли алы  ин остранны х нефтяных к о м 
паний, страховы е компании. К в ар ти р н ая  п л а т а  бы ла сни
ж ен а  в среднем на 60% . П равительство  резко сократило  
ж а л о в а н ь е  с л у ж ащ и м  по прогрессивной ш кале , причем 
вы сокопоставленны м  сл у ж а щ и м  — до 40% их за р а б о т 
ной платы . Снижено ж а л о в а н ь е  военн ослуж ащ им  и по 
лицейским. Б ы ли  приняты меры по контролю  над  ар ен д 
ной платой, установлены  тверды е цены на зерно и госу
д ар ств ен н ая  монополия на его закупку.

Введено бесплатное медицинское обслуж ивани е, з а п 
рещ ен а  ч астн ая  вр ачеб н ая  п р ак ти к а .  Н а  предприятиях  и 
в учреж ден и ях  созданы  рабочие советы. О рганизован о  
д ви ж ен и е  «самопомощ и», нап равлен н ое  на м обилизацию  
внутренних ресурсов, своеобразн ы е трудовы е к а п и т а л о 
влож ения: как  крестьяне, т а к  и го р о ж ан е  безвозм ездно  
р або таю т  на строительстве дорог, больниц, школ, б л а г о 
устраи ваю т  населенные пункты. З а  д в а  года  путем « са 
мопомощи» были осущ ествлены проекты  на сумму 
200 млн. сом алийских  ш иллингов, что составляет  около 
20% плановы х ассигнований по трехлетней п рограм м е 
разви ти я  12°.

Говоря о путях реш ения проблем ы  занятости , С пад  
Б а р р е  у к а за л ,  что надо было либо уволить 6 тыс. с л у 
ж ащ и х , т. е. лиш ить  средств к сущ ествованию  около 
20 тыс. человек, либо «затянуть  пояса и забы ть  о роско
ши». Б ы л о  решено идти по второму п у т и 121.

В С ом али  практи куется  проведение массовых к а м п а 
ний: з  1971 г. — против тр и б ал и зм а ,  в 1972 г. — по тр у 
довому воспитанию, разъясн ен и ю  и изучению принципов 
научного соци али зм а, а т а к ж е  к а м п ан и я  по борьбе с к о р 
рупцией. В кам п ан ии  по ликвидац ии  неграмотности в 
1973 г. при няли  участие 240 тыс. человек. Созданы  трех- 
месячныс курсы нац иональной ориентации с отры вом  от 
производства.

Особого .внимания з а с л у ж и в а е т  со здан ие  бюро но с в я 
зи с общественностью. Это массовые органы, р а з ъ я с н я ю 
щие политику властей, своего рода приводные ремни 
м еж д у  военным р еж и м о м  и м ассам и , в озм ож н о  — п р о 
образ  будущ ей партии. К лету 1973 г. у ж е  су щ ество ва
ло 10 областны х  и 50 район ны х бюро, при которых со зд а 
ны «центры ориентации». З а т е м  бюро были п ер ед ан ы  П о 
литическому управлению , о котором  С пад  Б а р р е  говорил:
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« Зад ачи  и перспективы деятельности  П олитического уп
р ав л ен и я  расш и рились  настолько, что теперь оно мож ет 
перейти от м обилизации масс  к руководству  страной в 
социалистическом  строительстве и развитии . Н едавн о  не
которы м сотрудникам  управлени я  было доверено р уко
водство округам и  — они стали  председателям и  р еволю 
ционных окруж ны х  советов. Б ольш и е  изменения п рои зо
ш ли и в структуре местных органов  власти... Возникли 
областны е и окруж ны е револю ционны е советы, которые 
осущ ествляю т власть  в соответствую щ их тер р и то р и ал ь 
ных единицах. М ы  стрем и м ся  к тому, чтобы в органах  
власти  н а  всех уровнях  н ар о д  имел как  м ож но больш ее 
влияние. Н а  местах  народ  гораздо  лучш е знает  свои н у ж 
ды, чем чиновники центральны х учреж дений» т . К акова  
в этих п р ео б р азо в ан и я х  роль армии, и как  смотрит сам о  
военно-политическое руководство на эту роль?

«С ом али й ская  арм и я  тесно связан а  с народом, — го
ворит С и ад  Б арре .  — П ока  не стоит вопрос о передаче 
власти гр аж д ан ск и м  лицам . М ы  доби ваем ся  того, чтобы 
арм ия  слилась  с народом... Она — детищ е народа. О б у 
чение военному делу , общее об разован и е ,  идеологическая  
подготовка арм ии — все это п оставлен о  на служ бу  н а р о 
ду, и только  ему. Т аким  образом , есть военная о р га н и за 
ция, которая  явл яется  неотъемлемой частью народных 
масс. Н ет  ни какого  р азл и ч и я  м еж ду  теми, кто носит ру
баш ки цвета  хаки , и томи, кто носит белы е рубашки... 
По этому вопросу м е ж д у  нами и интеллигенцией нет ни
каких  разногласий...  П р е ж д е  чем вм еш аться , мы п о с т а 
вили перед  собой ряд  вопросов. М ы спросили себя, к а к о 
во будет наш е политическое мировоззрение, с какими со
ци альн ы м и силами мы см ож ем  сотрудничать, представи
тели к ак и х  политических сил б удут  руководить страной. 
Ещ е задолго  до революции в р а м к а х  этой дискуссии б ы 
ли проведены и деб аты  с интеллигенцией. Мы можем 
сказать , что выбор социалистического пути был у ж е  сде
л ан  и что мы' реш или доверить  бразды  п равлени я  госу
дарством  молодой активной интеллигенции» 123.

Эти вы сказы ван и я  л и д ер а  сомалийской револю ции п о 
зволяю т сделать  вывод, что военные в С ом али идут по 
пути создания народной армии в р а м к а х  нового общ ест
ва, руководящ ей силой которого неизбеж но д о л ж н а  стать 
п ар ти я  социалистического  а в ан гар д а .

Активно участвует в строительстве  нового общества
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и арм ия  в А лж ире. А л ж и р ск а я  арм ия  относится к  типу 
арм ий револю ционных, нац ионально-освободительны х, 
она возн и кла  и с ф о р м и р о в алась  в огне семилетней к р о 
вавой войны против колонизаторов . И, когда  в июне 
1965 г. а р м и я  во главе  с полковником Бум едьеном  с о 
верш и ла  переворот и отстрани ла  от власти  Б ен  Беллу , 
это, щ т  п о к а за л и  п оследую щ ие события, не было кон тр
революцией, протестом против социалистической ориен
тации страны. С ейчас  военные явл яю тся  составной 
частью  сил, вы ступаю щ их з а  углубление революции. Т ак , 
в ответ на призы в Б ум едьена  оф ицерский корпус стал  
инициатор ом д ви ж ен и я  за  добровольную  сдачу зем ли  в 
фонд аграрн ой  револю ции. А рм ия первой внесла д е н е ж 
ные средства  в фонд аграрной  революции. В аж н о е  место 
в осущ ествлении аграрн ой  револю ц ии  отводится р е з е р 
вистам, которые во время служ б ы  в арм ии и особенно 
после ее окончания будут п р о вод н и кам и  политического 
курса п рави тельства  среди населения. П оэтом у со с л у 
ш ателям и  военных учебных заведен ий  проводится б о л ь 
ш ая  п о л и т и ч е с к а я  р аб о та  в п лан е  подготовки их к п р а 
вильному пониманию  зад ач  и м ероприятий алж и рского  
руководства. Все лица, о тбы ваю щ ие  воинскую  повин
ность, при влек аю тся  к строительству п о казател ьн ы х  д е 
ревень и други х  объектов, как , наприм ер, т р а н с с а х а р 
ской дороги.

Во все населенные пункты, где  будет экспропри иро
вана  зем ля , н ап р ав л ен ы  из арм ии политические ко м и сса 
ры с ш ирокими полном очиям и. В со став  комиссий по уче
ту и распределен ию  частных зем ель  вклю чены офицеры, 
без которых не реш ается  ни один вопрос. В организац ии  
Н ац и он альн ого  сою за ал ж и р ск и х  крестьян, со зд аваем ы е  
на уровне уездов и провинций, вклю чены  п р едстави тели  
ком ан дован и я  военных округов.

К ар ти н а  будет неполной, если не упом януть  о прогрес
сивной роли, которую сы гр ал а  арм и я  на  М а д ага с к а р е .  
С верж ен и е  реакц ионн ого  р е ж и м а  ставленн ика  неоколо
ниалистов Ц и р ан ан ы  — засл у га  патриотически  настроен 
ных военных во главе  с м олоды м и оф ицерами. М ногое 
еще неясно в сегодняш ней ориентации М а д аг а с к а р а ,  но 
никто не м о ж е т  отрицать, что арм и я  д а л а  п е р в о н ач ал ь 
ный толчок процессу позитивных перемен.

Н аконец , обратим ся  к  П еру. О прогрессивной роли  
перуанской  .армии у ж е  говорилось в предш ествую щ ей 
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главе. «Чем объяснить тот факт , что именно военные 
н ач али  революцию-и практически  в о згл ав и л и  ее?»—с п р а 
ш ивал  генеральны й секретарь  Ц К  Коммунистической 
партии  П ер у  Хорхе дель  П р а д о  и отвечал  на этот вопрос: 
«С обы тия в П еру  н аглядн о  показы ваю т, к а к  м еняется  
сознание лю дей под воздействием  успехов с о ц и ал и зм а  и 
национально-освободи тельны х движ ени й, а т а к ж е  и зм е
нившегося соотношения сил на  мировой арене» т ..

Воюя против  п арти зан ,  м ол о ды е  офицеры, в  основном 
выходцы из м ел ко б у р ж у азн о й  среды, постепенно о со зн а
вали  несправедливость  дела ,  которому они служ или. И х  
л и деры  прям о  говорили впоследствии, что с п р а в е д л и 
в а я  борьба перуанских п а р т и за н ,  п о д ав л ен н ая  арм ией , 
изм ен ила  их политические в згляды  и сп особствовала  
в ы зреванию  реш ения о необходимости револю ционного  
вы ступления вооруж енны х сил. П ер в о н ач ал ь н ы й  импульс 
к переосмыслению действительности был н ац и о н ал и сти 
ческим и патриотическим, по впоследствии появились и 
ф акторы  социального х ар а к те р а .  Военные создали  Ц ентр 
высших военных исследований, стали  изучать  социоло
гию, политическую экономию , м арксистскую  философию. 
В октябре  1968 г. в о  главе  с генералом  .Веласко А л ь в а р а 
до, сыном крестьянина, сини соверш или переворот  и свер
гли бурж уазное , проим периалистнчеокое правительство  
Б елаун д е  Терри. В истории П еру  н ач ался  новый этап. 
Военные стали  ин ициаторам и процесса ан ти и м п ери али 
стических и антиолигархических п реобразований , приоб
ретаю щ его  и а н ти к а п и т ал  исти ч е ск и е черты.

Ш естой с ъ е зд  П еруанской  компартии, состоявш ийся в 
ноябре 1973 г., « вы рази л  при зн ательн ость  в ы д аю щ и м с я  з а 
слугам  перуанских вооруж енны х сил, руководим ы х груп 
пой честных и патриотически настроенны х о ф и ц е р о в » 125.

К а к  о б ъ ясн ял  ген ер ал  В еласко  А львар адо ,  бывший 
вплоть до 1975 г. руководителем  революционного р еж и м а , 
мотивы, побудивш ие перуанских оф ицеров  зан ять  столь  
необычную для  лати н о ам ер и к ан ско го  офицерства  поли* 
тическую позицию?

«С одной стороны — глубокий кризис традиционной 
системы, в ы р ази в ш и й ся  в д егр а д а ц и и  государственны х 
институтов; постоянное обострение основных, не р еш ен 
ных национальны х проблем; все более  анти н ац и он альн ая ,  
к а п и т у л я н тс к а я  политика; растущ ее  в различны х ф орм ах  
иностранное влияние в П еру; неуклонный процесс пау- 
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перизации общ ества , обреченного на безграничную э к с 
плуатац и ю ; удуш аю щ ий кл и м ат  социальной н есп равед 
ливости. С другой стороны— растущ ее  осознание военны 
ми кругам и  серьезности всей этой ситуации. У беж дение , 
что проблем ы  национальной  безопасности неразры вно  
связан ы  с проблем ам и  внутреннего фронта. У беж дение , 
что о тсталая ,  у гн етаем ая  и м п ери ализм ом  стран а  я в л я е т 
ся страной слабой  и н ав р я д  ли способной сущ ествовать  
в современном мире.

Все это в оси овном и привело .нас к  убеж ден ию  необ
ходимости ф ронтальной атаки  на главн ы е  п роблем ы  П е 
ру. П оэтом у установление  вооруж ен ны м и силам и своей 
политической власти в .стране стало  неизбеж ны м , п о 
скольку г р а ж д а н с к и е  круги, которы е могли бы это сде
лать , не сделали  этого. Р еш ен ие  основных проблем  тр е 
бовало  р ад и к ал ьн ы х  п реобразований  в стране — р е в о 
лю ц ионн ая  за д ач а ,  которую ни одна из политических 
группировок не м огла  или не ж е л а л а  осуществить. И т а к ,  
стрем ясь  защ и ти ть  интересы П е р у  и наш ей нации, воо
руж енны е силы взяли  на себя ответственность за  у п р а в л е 
ние страной. Мы считали, что это наш  патриотический  
долг».

«Не поры.вая с прош лы м  и сохраняя  свое институцио
нальное единство, — заяви л  ген ерал  В еласко  Алывара- 
д о , — вооруж енны е силы принципиальны м образом  и зм е
нили свою историческую роль г а р а н т а  традиционного  по 
р яд к а ,  стали  ф актором  собственного внутреннего п р е о б 
разо ван и я  и п олож или  начало  револю ционном у процес
су, который д о л ж е н  иметь больш ие исторические послед
ствия» 126.

Это интервью, данное  президентом  Перу польскому 
ж урн али сту ,  чрезвычайно интересно д л я  р а с с м а т р и в а е 
мой нами темы: один из авторитетнейш их п р едстави телей  
револю ционного к р ы л а  вооруж ен ны х сил  «третьего м и 
ра» сам ф орм ули рует  причины, побудивш ие военных 
встать  на прогрессивные позиции. З д есь  мы видим п о л 
ный ком п лекс  проблем: иностранны й гнет, нац ион альн ое  
унижение, нищ ета масс, соци альн ая  несправедливость , 
"бессилие или р а зл о ж ен и е  « гр аж д ан ск и х  политических 
кругов», т. е. б у р ж у а зн ы х  партий .

С ам о по себе осознание п атриота  ми-'военными этих 
п роблем  в принципе м огло  побудить их после  в зяти я  в л а 
сти ограничиться  осуществлением чисто националистичен 
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ских, антиимпериалистических  преобразован и й , м ерам и 
по л и квидац ии  коррупции и социальны м и реф орм ам и  
б у р ж уазн ого  х ар а к те р а .  З а с л у г а  перуанских  военных з а 
клю чается  в том, что они пошли д ал ьш е , поняли необхо
димость коренной перемены .всей системы общественного 
устройства страны. Г енеральны й секретарь  Ц К  П е р у а н 
ской ком п арти и  Хорхе д ел ь  П р а д о  заяви л :  «В н асто я щ ее  
время револю ционное прави тельство  вооруж ен ны х сил 
п р ед ставл яет  интересы (и об этом оно само за я в л я е т )  
эксп луати руем ы х  классов: интересы рабочих, крестьян, 
обедневш их слоев мелкой бу р ж у ази и , огромного б оль
шинства народа... М ногие меры, п редприн им аем ы е в по
следнее врем я  правительством.. .  явл яю тся  н е к а п и т а л и 
стическими и д а ж е  ан ти к ап и тал истичеекими» 127.

Т аки м  образом, к ак  нам  каж ется ,  м ож но говорить о 
«перуанском  варианте»  некапиталистического  пути р а з 
вития. Он о б лад ает  р ядо м  специфических черт (в первую 
очередь это концепция д ом и нирую щ ей  роли общ ествен
ной собственности, или, к а к  ее н азы ваю т, государствен
но-кооперативной собственности).  З д есь  нам  в а ж н о  лиш ь 
подчеркнуть револю ц ионно-дем ократический  х арактер  
пр еобразований , н ачаты х  по инициативе патриотически  
настроенны х оф ицеров  п ер у ан ск и х  воо р у ж ен н ы х  сил.

« П ер у ан ская  модель», несомненно, имеет больш ое тео 
ретическое и практическое значение. Вслед  за  некоторы 
ми ар абск и м и  стран ам и , Би рм ой , Конго, С ом али  глубо
кие социальны е п р ео б р азо в ан и я  антикапиталисти ческого  
х а р а к т е р а  стали  осущ ествляться  и в одной из стран  Л а 
тинской Америки. Это ещ е р аз  п о казы вает , какой  ош иб
кой было бы зач ер к и вать  возм ож ности  прогрессивной 
эволюции военных в  «третьем мире», д а ж е  в  тех его с т р а 
нах, где арм ия , непосредственно с в я за н н а я  с П ентагоном , 
казал о сь  бы, м о ж ет  играть  лиш ь сугубо «охрани тель
ную», консервативную , ан тидем ократическую  роль. Я рко 
п родем онстрированны е револю ционны е потенции о ф и 
церства  в П ер у  —  не случайное явление; влияние п ер у ан 
ского феномена на д р у гя*  стран ы  Л ати н ско й  А мерики 
еще скаж ется .

С другой стороны, еще р аз  повторим (и к а к  р аз  п р и 
мер П е р у  это п о д т в е р ж д а е т ) , что одни военные сами по 
себе, д а ж е  с наи лучш им и н ам ер ен и ям и  не в  состоянии 
р азв и в ать  револю ционны й процесс без опоры на массы, 
без создания  прогрессивной политической о рганизац ии .



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

В нутрип олитическая  борьба в р азв и в аю щ и х ся  с т р а 
нах происходит на фоне борьбы  д вух  систем на м е ж д у 
народной арене. И м п ери али зм , утрати в  прям ое  полити
ческое господство н ад  экономически отсталы м и с т р а н а 
ми, отнюдь не соби рается  о тказы ваться  от контроля  над  
их природны ми богатствам и , от эк сп л у атац и и  их ч ел о ве
ческих и м атери альн ы х  ресурсов. Он остается  главны м  
вр аго м  независимого разви ти я  освободившихся ' стран. 
Н еоколони алистские  круги не  только  вн и м ательно  сле
д я т  за разви ти ем  событий в молоды х н ац иональны х госу
д ар ствах ,  но и сам ы м  активны м  образом  вм еш и ваю тся  в 
него. Естественно, мимо их вни м ан ия не могло пройти то  
усиление политической роли вооруж енны х сил «третьего 
мира», которое имело место за  последние десятилетия . 
И м периалистические  политики давн о  оценили значение 
такой  социальной прослойки, как  офицерство, и п р и л а 
гаю т усилия, чтобы за в о е в а ть  его на свою сторону.

В Азии им периалистические  круги в  больш инстве слу
чаев  не имею т п рям ы х  возм ож ностей  «обрабаты вать»  
военны х «на месте», т а к  к а к  арм ии а зи атски х  стран  д а в 
но стали  нац иональны м и и и збавились  от непосредствен
ного воздействия как  военщ ины бывших метрополий, так  
и ам ер и к ан ск и х  м илитаристов. В этих стр ан ах  п ровод и т
ся по мере возм ож н ости  рабо та  с оф ицерским  корпусом. 
Так, нем ало  оф ицеров  индонезийской арм ии  прош ли  в о 
енное обучение в СШ А, где им, разум еется , п ри вивали  и 
соответствую щ ие политические «доктрины».

Б о л ее  ш ирокими в о зм о ж н о стям и  вли ян и я  на военны х 
пользуется  и м п ери ализм  в  А фрике.

Если в Л ати н ск о й  А м ерике  им п ери ализм  (во всяком  
случае, в  военно-политичеюком аспекте) —  это  почти 
всегда им п ери ализм  одной д ер ж а в ы ,  Соединенных Ш т а 
тов, то в А ф рике  дело  обстоит иначе. З д есь  интересы  р а з 
личных имп ери алисти чески х  д е р ж а в  стал ки ваю тся  не
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только  в экономическом , но и в  политическом отношении. 
П озиц ии  С Ш А  в А ф рике  несравненно слабее , чем в Л а 
тинской А м ерике  или Ю го-Восточной Азии, ам ер икан ские  
кап и тал о в л о ж ен и я  здесь относительно невелики, частный 
ам ер и кан ски й  кап и тал  пока что в целом п р о явл яет  мало 
интереса  к  А ф ри ке  (за  исклю чением Ю А Р ) ,  н а  ш к ал е  
стратегических  приоритетов П ентагона  А ф р и ка  стоит ни
ж е  Е вропы , А зия  и Л ати н ск о й  Америки.

И  тем не менее наи более  д альн ови д н ы е  представи тели  
д ел о вы х  и политических кругов  СШ А, пон им ая  колос
са л ь н ы е  перспективы р азв и ти я  А ф рики и значение, ко
торое  этот континент приобретет  со врем енем  в миро
вом хозяйстве, вы ступ аю т за  то, чтобы у ж е  сейчас 
з а н я т ь  в А ф рике  достаточн о  прочные п л ац д ар м ы  д л я  
экспансии.

О днако больш инство стран Тропической А фрики, д о 
бивш ихся л иквидац ии  колониального  гнета, сохраняю т 
тесные экономические, а в больш инстве  случаев и воен
ны е связи  с 'бывшими метрополиями, и  ам ерикан ском у 
и м п ер и ал и зм у  край н е  трудно зан ять  там  дом и нирую щ ие 
позиции.

К огда п р ав я щ и м  кругам  Англии и  Ф ранции стало  я с 
но, что конец их колониального  господства в А ф рике 
ли ш ь  вопрос времени, они поставили  перед собой за д ач у  
обеспечить себе «перед уходом» та к и е  позиции, которые 
позволи ли  бы им сохранить  'контроль или п р е о б л а д а ю 
щ ее  влияни е  и после п ревращ ен и я  колоний в н езави си 
мые государства . П ом им о экономических позиций речь 
ш л а  о к ад р ах .  И м елось  в ви ду  подготовить элиту, кото
р ая ,  будучи прозап адной  по воспитанию  и о б р азу  мыслей, 
з а н я л а  бы руководящ и е позиции в нац и он альн ом  госу
д ар с т в е  и с л у ж и л а  бы проводником политики бывшей 
метрополии. Р ечь  идет о государственны х сл у ж ащ и х  и 
о ф и ц ер ах  вооруж ен ны х сил.

П ри  строительстве вооруж ен ны х сил внеш ние источ
ники помощ и имею т больш ое значение д л я  аф ри кан ски х  
стран , ибо другого  пути д л я  создан ия  нац и он альн ы х  в о 
оруж ен ны х сил нет. А ф ри кан ски е  стр ан ы  н е  имеют соб
ственной военной промы ш ленности, и к моменту дости
ж ен и я  независимости ни одна из них не р а с п о л а г а л а  в 
достаточн ом  количестве кад р ам и , способными обеспечить 
про гр ам м у  военного обучения. П оэтом у  ядром  в о о р у ж ен 
ных сил новых государств  почти целиком  (кроме Египта  
3 66



и А л ж и р а )  стали  контингенты, составлявш и е  часть воо
руж ен ны х  сил бы вш их метрополий, и эти ж е  д ер ж а в ы  
взяли  на себя миссию вооруж ен ия  и обучения н а ц и о н а л ь 
ных войск.

Т аким  образом , А нглия  и Ф р ан ц и я  добили сь  одной из 
гл авн ы х  целей, которы е ани .поставили с ебе  п еред  в ы н у ж 
денны м  уходом из колоний, — сохранения зависимости 
этих территорий, д а ж е  после их п р ео б р азо в ан и я  в суве
ренн ы е государства , в  военной области.

О дн ако  особенности разви ти я  молодых суверенных 
государств  у ж е  через несколько  лет  после достиж ения  
независимости  при вели  к  тому, что в р я д е  этих госу
д ар с т в  вооруж ен ны е силы  стал и  и грать  политическую 
роль и кое-где п ревратились  в ведущ ую  политическую 
силу. Тем  сам ы м  п роблем а военных связей этих госу
д ар с т в  с их бывшими м етроп олиям и  перенесена в поли
тическую  плоскость: то, что во г л а в е  вооруж енны х сил 
государств  стоят, к а к  правило, выходцы из рядов  а н 
глийской и ф ранцузской  армий, в значительной м ере 
■придерживающиеся соответствующ ей политической ори
ентации и к том у ж е  зави сящ и е  от зап ад н ы х  д е р ж а в  в 
п лан е  вооруж ен ия  своих войск, приобретает  оп р ед ел ен 
ное политическое значение в  момент, когда  эти люди 
берут  в л а с ть  в свои руки.

Б урж у азн о -б ю р о кр ати ч ески е  элиты, которые колони
заторы  за р а н е е  подготовили .накануне ухода из колоний, 
в ряде  случаев  п о к азали  свою слабость  и неспособность 
справиться  с п р о б л ем ам и , возни кш им и после получения 
независимости , у трати ли  популярность среди населения  
(почему, собственно, они и были смещены в о е н н ы м и ) ; 
они оказал и сь  не в силах  противостоять развитию  д е м о 
кратических  тенденций, росту профсою зного  движ ени я , 
п ри обретаю щ его  политический х арактер ,  р асп р о с тр а н е 
нию идей соци али зм а, т яге  к  л и квидац ии  зависимости от 
империалистических д ер ж ав .  Военные реж имы  в этом 
см ы сле  имеют явное преимущ ество , ибо могут (по к р а й 
ней мере временно) подавить разви ти е  этих опасных д л я  
бы вш их колон иальны х д е р ж а в  тенденций. А политиче
ские в згляды  и ориентация обеих групп в общем иден
тичны.

К а к  правило, при дя  к  власти , генералы  и полковни
ки британской  и ф ранцузской  ш кол  в области  внешней и 
внеш неэкономической политики при держ и вали сь  проза-
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ладного  курса  и стар ал и сь  и зб еж ать  сбли ж ен и я  с со ц и а 
листическими государствам и.

С о зд алось  п ар ад оксальн ое  полож ение: с одной сто
роны, интересы .независимого и прогрессивного разви ти я  
■новых суверенных государств  А ф рики  требую т л и к в и д а 
ции зависимости  от и м п ер и ал и зм а ,  о тказа  от односторон
ней ориентации на за п а д н ы е  д е р ж а в ы ,  р азв и ти я  д р у ж е с т 
венных связей с социалистическими стран ам и  способны
ми и готовыми помочь им в ы р в ать ся  из отсталости; с д р у 
гой, в такой важ н ой  сф ере национального  строительства , 
к ак  военная , зависимость  от зап ад н ы х  д е р ж а в  в смысле 
п оставок  о руж и я  и подготовки  к ад р о в  остается  и з а 
креп ляется . П ри ход  ж е  к власти военных колониальной  
вы учки угл у бл яет  эту зависимость и р асп р о стр ан яет  ее 
и на д руги е  сферы.

Это — одно из серьезнейш их противоречий разви ти я  
р я д а  молодых суверенных государств  Африки.

А м ери к ан ец  Кер Сэйл, р едак то р  популярнейш его 
ж у р н а л а  « Н ы о-Й орк  тайм е мэгэзин», с д ел ал  на стран и 
цах  другого  ж у р н а л а ,  «Н эйшен», заявл ен и е  редкое д ля  
ам ерикан ского  проп аган ди ста  и потому т е м 'б о л е е  л ю б о 
пытное. Говоря о том, что у аф ри кан ски х  военных н а м е 
чается  тенденция после при хода  к власти  «и зо л и р о вать 
ся  от Востока», Сэйл п одчеркивал , что это «глупо, по
скольку озн ач ал о  бы, что эти военные отрезаю т  -себя от 
очень реального  источника помощи; поскольку это  п р и 
водит к тому, что дан н ы е  страны  п р евр ащ аю тся  в к л и 
ентов З а п а д а ,  и, сам ое  важ ное, это приводит не к у вели 
чению, а к уменьш ению  объ ем а  зап адн ой , особенно а м е 
риканской , помощи, так  к а к  н аш а я в н а я  и д е к л а р и р о в а н 
н ая  политика  состоит в том, чтобы посы лать  д е и ь ш  туда, 
где имеется „ком м уни сти ческая  у г р о з а '1, и п р о я в л я ть  
б езразли чи е  к тем стран ам , где такой  угрозы н е т » 1.

Следует  признать , что это р азу м н ы е  соображ ения . 
Соединенные Ш таты  всячески «обхаж иваю т»  именно тех, 
в ком они н е  вполне уверены, кто м ож ет  их ш а н т а ж и р о 
вать  «сближ ением  с Востоком», и не очень охотно р а с к о 
ш ели ваю тся  д л я  тех, кто «уж е у них в карм ане» . В о з
м ож ности  аф р и кан ск и х  генералов  играть «на слабой 
струне» В аш ингтона  —  антиком м ун изм е —  не очень в е 
лики, п р еж де  всего потому, что они в экономическом и 
военном отнош ениях сильно зав и сят  от Англии и Ф р ан 
ции, П оэтом у п р о б л ем а  д л я  С Ш А  закл ю чается  п р еж де  
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всего в том, чтобы укрепить свое влияние в стран ах ,  о ко 
торых идет речь , не в борьбе с «коммунистической у гр о 
зой», а в  соперничестве со «старыми хозяевам и» . По всей 
видимости, ам ери кан ски е  политики рассчиты ваю т, что 
д л я  аф ри кан ски х  военных не составит  особой трудности 
переориен ти роваться  с Англии или Ф ранции на С Ш А  в 
идейно-политическом плане, т а к  к а к  д л я  этого им не п р и 
дется  менять своих укоренивш ихся консервативных, .про
зап ад н ы х  взглядов. Н о вопрос закл ю ч ается  не  только в 
этом: д л я  подобной переориентации о ф ицерам  «старой 
ш колы» приш лось  бы рвать  преж н и е  связи и п р и в я з а н 
ности, что помимо всего прочего сопряж ено  с прям ы м  
риском д л я  их личной безопасности, —  нет сомнения, что 
агентура бы вш их метрополий бдительно следит' за и зм е 
нениями в настроен и и  аф ри кан ски х  с т р ан  и н е  з а д у м а е т 
ся уб р ать  любого, кто п рояви т  «нелояльность»  (при п о 
мощи других «надеж ны х» о ф и ц ер о в ) .  То, что мог сделать  
на в олн е  антибельгийских настроений в Конго М обу
т у — новый человек, ставш ий военным лидером  у ж е  пос
ле  провозглаш ен ия  независим ости , — не т а к  легко  сде
л а ть  лю дям , вся ж и зн ь  которых бы ла  св я за н а  со с л у ж 
бой в английской или ф ранцузской  армии.

С ледует  поэтому о ж и дать  попыток соответствующ их 
кругов СШ А  заручиться  поддерж кой  нового поколения 
аф ри кан ского  офицерства , не связанного  непосредствен
но со стары м  колон иальны м  «истеблишментом».

Г азета  «-Нью-Йорк тайме» п и сала , имея в  виду поли
тику С Ш А  в Л ати н ск ой  Америке: «П олитика В аш и н гто 
на ясна. П р о д а в а я  оружие, он преследует одну основную 
цель — зав о ев ать  друзей  и  приобрести влияние среди 
оф ицерства  и л ати н о ам ер и к ан ск и х  стран, ибо военные 
почти всегда в состоянии поставить какое-то п р ави тел ь 
ство у власти  или сверпнуть его-»2. Это почти в равной  
мере м ож но отнести к Тропической Аф-рике.

Но Англия и Ф ранц ия , отлично созн авая  эту угрозу, 
несомненно, будут п р и лагать  все усилия, чтобы укрепить 
свое влияние среди  аф ри кан ского  офицерства . П оэтом у 
м ож но предвидеть, что -в обозримы й период военные в 
А ф рике  останутся  предметом усиленного вни м ан ия  со 
стороны всех им периалистических  д ер ж ав .  По мере того 
к а к  арм и я  в  А ф рике все более явно  вм еш и вается  в -поли
тику, в империалистических кругах  растет  тенденция д е 
л а ть  ставку  именно на эту силу.
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Ш ироко  известный ам ерикан ский  публицист С айрус 
С ульцбергер  писал: «В с л аб о р азв и ты х  с тр ан ах  д о ст и ж е 
ние политических целей часто с больш ей  эф ф ективностью  
обеспечивается  оруж ием, чем голосованием . Тот, в чьем 
р асп о р яж ен и и  н ах о д ятся  танки  я  сам олеты , м ож ет  осу
щ ествл ять  контроль над  государством . Та ж е  ин остран
н а я  д е р ж а в а ,  которая  п/редоетавляет оруж и е и с н а б ж а е т  
зап ч астя м и , о к а зы в а е т  в д ан н ом  случае  р еш аю щ ее  в л и я 
ние» \

Вполне естественно, что офицерство р азви ваю щ и х ся  
стран ,  созн авая ,  какое значение  .придают его позиции з а 
падны е д ер ж а в ы , н ам ер ен о  использовать  это в своих ин
тересах . Х арактерно  следую щ ее обстоятельство . В Л а 
тинской А мерике В аш ингтон дел.ает с тав к у  на «обеспече
ние внутренней безопасности», т. е. на п о д дер ж к у  воен
ных реж и м ов , п одавляю щ и х  револю ционны е движ ени я , и 
поэтому было официально объявлено, что поставки во
енного с н ар я ж ен и я  будут по мере возм ож н ости  о гр а н и 
чены посылкой легкого оруж ия, необходимого д л я  анти- 
парти зан ск ой  войны, в отличие от тяж ел о го  соврем енно
го оруж и я, которое д ля  такой  войны не годится. Но л а 
т и н о ам ер и к ан ск ая  военщ ина  и не п од ум ала  отказаться  
от своих требовани й  поставлять  ей сам олеты , танки  и 
военные корабли . С колько бы оф ици альн ы е ваш и нгтон
ские проп аган ди сты  ни р а згл аго л ьств о в ал и ,  что дорого 
сто ящ и е  современные виды о руж и я  не  нуж ны и д а ж е  
вредны Л ати н ск о й  А м ерике (аргум ен ти руя  такими , н а 
пример, подсчетами: стоимость одного реактивного  ис
т реби теля  р авн а  стоимости постройки 500 ш кол в сель
ской м естн ости ) , П ентагон  п р о д о л ж а е т  в ответ  на тр е 
бован ия  лати н о ам ер и к ан ски х  м илитаристов  поставлять  
им и р еактивн ы е сам олеты , и танки , и боевые корабли . 
Всем ясно, что это вооруж ение ни когда  не пригодится  
с тр ан ам  Л ати н ской  Америки, но в этом вопросе  ярко 
п р о я в л я ется  логика  разви ти я  сам одовлею щ ей  системы, 
заин тересованн ой в сам оутверж ден и и , т о л к а ю щ а я  воен
щ ину к о б лад ан и ю  сам ы м и  лучш ими, н аи бо л ее  со вр е 
менными видам и  боевой техники. В этом п р о я в л я ется  
т а к ж е  пагубное д л я  нац иональной  экономики соперниче
ство м еж ду  вооруж ен ны м и силами отдельны х стран  Л а 
тинской Америки, «п рести ж н ая  гонка», п р и водящ ая  к 
бессмысленной « эскалац ии  вооружений». О бъективно  
п о о щ р яя  эту гонку, п р ав я щ и е  круги СШ А  способствую т 
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расточительной м и л и тар и зац и и  Л ати н ской  Америки, н а 
носят дополнительны й ущ ерб ее слабой экономике.

Н о то, что происходит сегодня в Л ати н ск ой  Америке, 
з а в т р а  вполне м ож ет  произойти в Тропической Африке, 
где среди  военщины будут р а зв и в а т ь с я  те ж е  тенденции 
и аппетиты. М ож н о  с полным основанием предполож ить, 
что поощ ряем ы й им периалистическим и кругам и  м и л и та 
ри зм  в А ф рике  л я ж е т  т я ж к и м  грузом  на неокрепш ую  
эконом ику а ф р и к ан ск и х  стран , обречет  их на  ещ е боль
шую зависимость от им периалистических  д ер ж ав .  Таким 
о б р азо м , д е л а я  с тав к у  на военных, им пери алисты  сразу  
пы таю тся  достичь неск ольк их  целей.

Но п ер вая  и гл а в н а я  цель при этом — п редотвратить  
р у к ам и  военных такое  разви ти е  событий, которое м ож ет  
привести к при ходу  к  власти  дем ократи чески х  народны х 
сил, н ам ереваю щ и хся  покончить с зависимостью  своей 
страны , с империалистической эксплуатац ией . Эту цель 
'империалистические круги не столько д л я  краткости, 
сколько  д л я  дем агогических  соображ ений  окрестили сло
вом «антикоммунизм», хотя в больш инстве случаев речь 
идет о борьбе не против коммунистов, а против всех во
общ е левых, прогрессивны х сил. З ап ад н ы е ,  особенно а м е 
риканские, проп аган ди сты  стрем ятся  представи ть  дело  
так , что их прави тельства , п о д дер ж и в ая  военн ы х в р а з 
виваю щ и хся  странах, тем сам ы м  способствую т предот
вращ ен и ю  «зах вата  власти  коммунистами». В у ж е  цити
рованной .книге С ульцбергера  приводится следую щ ее 
суж ден и е  ам ерикан ского  проф ессора  Гая  П а у к ер а :  « П е
ред  офицерским корпусом р азли чн ы х  стран стоит вы 
бор — либо зах вати ть  власть  в своих странах , либо п о 
зволить ком м ун и стам  заполни ть  вакуум... Д л я  того что
бы преуспеть в  соревновании с коммунизмом, оф ицерско
му корпусу  потребуется знач и тельн ая  эконом ическая  и 
техническая  помощь... Н а  протяж ени и  последнего д е с я 
тилетия мы соверш или ош ибку, концентрируя свои уси
ли я  на оказан ии  военной помощ и слабы м  гр аж д ан ски м  
п р ави тел ям . Будем  ли  мы более осмотрительны с наш им 
вторы м  и, возм ож н о, последним  ш ансом, о к азав  кон
структивную  п од держ ку  в о е н н ы м ? » 4.

Е сли  иметь в виду, что под «коммунистами» здесь, 
к а к  обычно, п одразум еваю тся  все подлинно патриотиче
ские и дем ок рати чески е  силы, дан ны й тезис П ау к ер а  
п ред ставл яется  весьма в аж н ы м  д л я  поним ания  позиции
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империалистических кругов и расчетов, которые они с в я 
зы ваю т с военными в р азв и в аю щ и х ся  страдах .

Н еоколони ализм  во  всех его проявлениях  проникнут 
духом антиком мунизм а. Стоит загл ян у ть  в лю бой о ф и 
циальны й документ, определяю щ и й принципы политики 
зап ад н ы х  д е р ж а в  в «третьем мире», чтобы убедиться  в 
той подчеркнуто антикоммунистической окраске, кото
рую  империалисты  при даю т своим политическим, воен
ным и экономическим м ероприятиям . У ж е  само по себе  
настойчивое подчеркивани е  тезиса  о «коммунистической '  
угрозе» наводит н а  подозрение. Д ействительн о  ли  В а 
шингтон в такой  м ере опасается  распространения  с о в ет 
ского влияни я  в р азви ваю щ и х ся  стран ах?

Просто имеет место созн ательн ая  поп ы тк а  подменить 
одно другим: подлинные цели — установление или у к 
репление империалистического  кон троля  н а д  огром ны м и 
территориям и  Азии, А фрики, Л ати н ск о й  А мерики — м а с 
кирую тся тезисом о «защ ите от ком м унизм а». Это не что 
иное, к ак  гигантский блеф, рассчитанны й н а  и сп ользова
ние в интересах  и м п ер и ал и зм а  антиком мунистических н а 
строений правящ их  кругов р я д а  р азви ваю щ и х ся  стран  и 
консервативно настроенной части общественного мнения 
в  «третьем мире». Ц ел ь  военной помощи, к а к  и военных 
блоков, — за м аски р о в ать  подчинение огромных районов  
«третьего мира»  им п ериалистическим  д е р ж а в а м ,  д ат ь  
возм ож н ость  монополиям эк сп л у ати р о вать  их природны е 
и лю дские ресурсы.

В рем ена  меняются. Р а н ь ш е  стратегия  и м п ери али зм а  
в колониальном  вопросе за к л ю ч а л а с ь  в укреплении и со
хранении политического господства, обеспечиваю щ его 
наи луч ш и е  условия д л я  колониального  г р а б е ж а .  В н а 
стоящ ее врем я стратегия и м п ер и ал и зм а  по отношению к 
освободивш имся от колониального  господства стран ам  
состоит в том, чтобы у д ер ж ать  их в р а м к а х  к а п и т а л и 
стической системы мирового хозяйства  в расчете  на то, 
что автоматически  действую щ ие закон ы  этой системы 
обеспечат  сохранение экономически сл або р азви ты х  стран 
в качестве  ее отсталого, н еравноп равного , эк сп л у ати р у е 
мого сектора .

Но у д ер ж а ть  разви ваю щ и еся  страны  в системе м иро
вого кап италистического  хозяйства  м ож но лиш ь р а з в и 
в ая  кап и тали зм  внутри  них. О тказ  от капиталистического  
р азв и ти я  неминуемо приведет  (при условии последова- 
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тельного  проведения антика,питалистичесюих социально- 
экономических преобразован и й  и при условии опоры на 
■силы мирового со ц и ал и зм а)  к  переходу на путь строи
тельства  социалистического  общ ества, т. е. к окон чатель
ной л и к ви д ац и и  империалистической  эксплуатации. П о 
скольку  ж е  сохранение на п родолж и тельн ы й  ср о к  д о к а 
питалистических  структур нереально, ставк а  на развитие  
к а п и т а л и зм а  в «третьем мире» яв л яется  главны м  э л е м е н 
том империалистической  стратегии.

Но здесь  и м п ери али зм  ути р ается  в такое  препятствие, 
к а к  слабость, нереш ительность, 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 зм а ,  —  к л а с 
са б урж уази и . П ричины  этого явления  были у ж е  р а с 
см отрен ы  в настоящ ей работе . И .перед и м п ери алисти че
ски м и  кругам и  возн и кает  з а д а ч а  —  способствовать р а з 
витию к ап и тали зм а  в экономически отсталы х стран ах  в 
субъ ективно  н еб лагоп риятн ы х д л я  этого условиях, при 
отсутствии достаточн о  «надеж ной» местной б урж уази и . 
Л огически  выходом из п олож ен ия  явл яется  попытка н а й 
ти — по крайней  м аре на первы х  п орах  —  некий « за м е 
нитель», суррогат  б у р ж у ази и  к а к  силы, способной стать 
д в и гател ем  кап италистического  р азви ти я .  Ф акты  гово
р я т  о том, что такой  силой, по расчетам  руководящ и х  
кругов и м п ери али зм а ,  д о л ж н а  стать  армия.

А рм ия  д о л ж н а  создать  «прикрытие» д л я  р азвития  
б у р ж у а зи и ,  помочь ей закон чи ть  процесс становления 
■как гегемона общ ества. С тавка  н а  военные реж и м ы  д ля  
и м п ер и ал и зм а  —  это попы тка  создать  искусственно б л а 
гоприятны е условия д л я  у тверж ден и я  к ап и тал и зм а  в 
«третьем мире». И менно в  этом и состоит тот «последний 
шанс» и м п ери али зм а ,  о котором писал П аукер .

М о ж н о  сф о р м у л и р о вать  это иначе: речь идет о п о л и 
тике н асаж д ен и я  военных ди к тату р  в  кач естве  н ад строй 
ки над  государственно-капиталистической  системой, в 
р а м к а х  которой государство, действуя в конечном счете 
в ин тересах  кап италистического  разви ти я ,  осущ ествляло  
бы за д ач у  капитали сти ческого  накопления  ж естки ми  
м етодам и, не о с тан ав ли в аясь  перед ущ ем лени ем  не толь
ко трудовых, но и собственнических слоев п р еж де  всего 
в  политическом, .но, если потребуется , и в  экономическом  
отнош ении.

З д е с ь  мы опять подходим к вопросу о роли  го су дар 
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ства в р азв и в аю щ и х ся  странах . Эта  роль  всегда б ы ла  
исклю чительно велика . К а к  отм ечали  советские ученые 
Ю. О стровитянов  и А. С тербалова ,  «на .протяжении ц ел о 
го р я д а  эпох государство  на Востоке явл ял о сь  не то ль ко  
инструментом, порож денны м  .расколом об щ ества  на к л а с 
сы, и орудием  классового  господства, но и само слу
ж и л о  источником классообразован ия .. .»  5.

З а ч а т к и  государственной власти  возникли раньш е, 
чем классы ; к государству , пи сал  Ф. Энгельс, приш ли 
«стихийно слож ивш иеся  группы одноплеменны х общин... 
с н ач ала  только в целях  удовлетворения  своих общ их ин
тересов (например, на Востоке — орош ение) и д л я  з а 
щиты от внеш них в р а г о в » 6. Л и ш ь  позднее возникло го
сударство  к а к  орудие классового  господства. «С ила, п р о 
исш едш ая  из общ ества , но с т а в я щ а я  себя над  ним, все  
более и более о тч у ж д а ю щ а я  себя  от него, есть го су дар 
ст в о » 7, — п и сал  Ф. Энгельс.

Б о р ь б а  двух  противоречивых тенденций — к о б сл у ж и 
ванию  интересов господствую щего класса  и к о тчу ж де
нию от общества, возвы ш ению  н ад  классам и  —  просле
ж и в а етс я  на протяж ени и  всей истории, в том числе и ев 
ропейской. К ак  только  во звы ш ался  и стан овился  гегем о
ном класс  сильных, сам остоятельны х собственников, н а 
чин ала  п р ео б л адать  первая  тенден ция  и о сл аб ев ал а  
вторая. Вспомним хотя бы слабость  цен трализован ной  
власти  в эпоху расц вета  ф ео д ал и зм а  в Европе. И  лиш ь 
став  гегемоном, полностью  о в л ад ев  средствам и .производ
ства, б у р ж у а зи я  целиком подчинила себе государство.

Но при господстве докап и тали сти чески х  форм собст
венности на Востоке этого не произош ло. Отсутствие эк о 
номически доминирую щ его  к л а с с а ,  многоукладность, при 
которой так  и н е  слож илось  до сих пор господство к л а с 
са крупны х собственников над  всем хозяйством, создали  
благопри ятн ую  ситуацию  д л я  возвы ш ен и я  центральной 
исполнительной власти . О бщ ество, не имею щ ее ярко  вы 
р аж ен н ого  класс  а-гегемон а, общ ество  с незаверш енны м  
процессом классовой  диф ференц иации , отли чаю щ ееся  
м ногоукладностью , п реобладан и ем  м елких  прои зводи те
лей, м ал о  или совсем не вклю ченны х в  систему к а п и т а 
листического товарного  прои зводства , — такое  общ ество  
яв л яется  благоприятной питательной средой д ля  мощной 
государственной власти . П естрота , мозаичность, р а з о р 
ванность", неоднородность этого общ ества , ш аткость  пи- 
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рам иды , низ которой еще не вы ш ел  из д о кап и тал и сти ч е
ских общ ественных отношений, а ве р х у ш к а  уж е усвоила 
о б р аз  ж и зни  и мыслей второй половины XX в., слабость  
«внутреннего сцепления» м еж ду  ком понентам и ф о р м и 
рую щ ейся нации — все это способствует усилению с ам о 
стоятельности надстроечны х элементов, у кр еп ляет  авто 
ритарны е тенденции.

В этом ж е  н а п р ав л ен и и  действую т и другие ф акто р ы . 
Только государство  способно м оби лизовать  необходимые 
средства, акк у м у л и р о вать  кап итал , позволить себе ф и 
нан си ровать  нерентабельн ы е в первые годы предприятия, 
обеспечить установление .меж дународны х хозяйственны х 
связей, необходимых д л я  приобретения сырья и оборудо
вания. О б щ а я  идеологическая  атм осф ера  т а к ж е  содей
ствует росту авторитета  государства . М ассы  видят  в го 
сударстве  протектора , защ и тн и к а ,  в о з л а г а ю т  н а д е ж д у  на 
коллективны е усилия, осознав, что только таки м  об разом  
они смогут вы браться  из беспросветной нуж ды. М е л к а я  
б у р ж у ази я ,  пром еж уточны е слои, городские низы н а р я д у  
с бю рократией  образую т базу  государственной власти . 
Э кон ом ическая  слабость  п од дер ж и вает  и пи тает  п о л и ти 
чески сильную власть .

С корее  всего в больш ей части стр ан  Азин и А фрики 
частнохозяйственны й кап и тали зм  имеет м ало  ш ансов  
стать  структурообразую щ и м  ф актором , утвердить  геге
монию к л а с с а  капиталистов. И ное дело  —  государствен
ный кап итали зм .

В ы ш е у ж е  говорилось о бю рократической  б урж уази и . 
Государственный сектор д л я  нее —  п и тател ьн ая  среда 
(если .не с к а з а т ь  —  ко р м у ш к а) ,  и о б у р ж у а зи в а ю щ а я с я  
чиновничья эл и та  заи н тер есо в ан а  в его развитии . С д р у 
гой стороны, однако, не п о д л еж и т  сомнению, что «бю ро
к р ати ч еская  б у р ж у ази я»  при благопри ятн ы х обстоятель
ствах  отнюдь не о т к а за л а с ь  бы и от прям ого  владен ия  
п р едприятиям и , пош ла бы н а  сращ и ван и е  с  частным 
секторам , не вы пуская , разум еется ,  из  своих рук  госу
дарственн ы х  ры чагов. Если бы это произош ло, то  получи
лась  бы, п ер еф р ази р у я  цитату из «Р и н аш и та» ,  «н еклас
сическая ф орм а разви ти я  кап и тали зм а» ;  исторически 
роль государственного сектор а при так о м  вар и ан те  све
л ась  бы к созданию благопри ятн ы х  условий (п ервон а
чальное накопление за  счет государства)  д л я  стан овя
щ егося на собственные ноги к л асса  капиталистов.
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О дн ако  слабость бурж уази и , несоответствие ее воз
мож ностей з а д а ч а м  экономического строительства , осо
бенно в эпоху мировой научно-технической революции, 
отсутствие у нее сильной, способной м оби лизовать  маосы 
и д е о л о ги и — все это за т р у д н я е т  р еал и зац и ю  дан ного  
вар и ан та .  Б ю р о к р ати ч еск ая  эли та  вы полняет  функции 
еще н е  сл ож и вш егося  класса , и сл о ж и тся  ли он к а к  
к л а с с  кап и тали стов  — это еще вопрос. П о к а  что не к л а с с  
б у р ж у ази и  как  таковой, а о б у р ж у а зи в а ю щ а я с я  эли та  
я в л яется  носителем капитали сти чески х  тенденций. Госу
д ар ств о  в больш и н стве  разв и в аю щ и х ся  стран ,  д а ж е  иду
щих по кап итали сти ческом у пути, н е  яв л яется  орудием 
классовы х  интересов слож ивш ейся  бурж уазии . Оно в ы 
ступает  к а к  сам остоятельны й собственник основных 
средств производства . О б у р ж у а зи в а ю щ а я с я  элита , к а к  
писал советский ученый М. Чеш ков, —  это «некая  особая  
соц и ал ьн ая  общность, п ер сон и ф и ц и рую щ ая  государство- 
собственника.. .  Г осударственн ая  собственность и п р е д 
ставляет  собой ту форму производственны х отношений, 
на б а з е  которой в ы растает  в  р азви ваю щ и х ся  стран ах  
исторически новый, особый тип социальной о б щ н о с т и » 3. 
В коллективном  труде « Р азв и в аю щ и еся  стран ы : з а к о н о 
мерности, тенденции, перспективы» говорится о «тенден
ции к п р евр ащ ен и ю  государственного  у к л а д а  в „ин те
грирую щ ую ", цементирую щ ую  д ан ное  общество в н у тр ен 
нюю силу, к возникновению  на его б азе  системы устой
чивых и долговрем енн ы х общ ественны х .структур»э. 
А вторы  этого труда  считаю т «менее вероятны м  то, что 
государственны й у к л а д  при обретет  (или сохранит) ка п и 
тали сти ческую  ориентацию  на базе  разви ти я  местной 
бурж уазии . Скорее всего подобны м лидером  и „ориен
ти ром " здесь  выступит иностранный монополистический 
и государственно-монополистический кап итал»  10,

И ностранны й кап и тал  (в первую  очередь « м е ж н а ц и о 
н ал ьн ы е»  корп орации ) н е  см ущ ает  то, что в р а з в и в а ю 
щ ихся  стр ан ах  н а ц и о н а л ь н а я  б у р ж у а зи я  не явл яется  
д в и ж у щ ей  силой экономического р азви ти я ,  «кап итаном  
индустрии». М онополии рассчи ты ваю т  н ал ад и ть  вполне 
успеш ное и выгодное сотрудничество и с  государствен
но-капиталистическим и системами; в конце концов, с т а 
новление азиатской  и аф рикан ской  б у р ж у а 1зии д л я  них 
отнюдь не сам оцель . П рим ер  Б р а зи л и и  п о казы вает , что 
военная д и к тату р а ,  ведущ ая  страну по кати т  ал  истиче- 
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с,кому пути и беспощ адно п о д ав л яю щ ая  все опасные д ля  
им п ери али зм а  революционные, д ем ократи чески е  тенден
ции, вполне у страи вает  иностранный кап итал . Эта  свое
образн ая  «военно-гекжапиталистическая модель», понви- 
димому, представляется  и м п ери алистам  весьма перспек
тивной с точки зрения их интересов.

Б олее  того, они п роявляю т  нем алую  заи н тер есо ван 
ность и в поощрении гоюкапиталистических тенденций в 
странах , где военные, при дя  к власти , провели  прогрес
сивные преобразования , но вм есте  с тем не препятствую т 
разви ти ю  — при сохранении ведущ ей  роли  государствен
ного сектора — частного предприн им ательства . Ф акты 
последнего времени говорят  о том, что иностранный к а 
питал п р о я в л я ет  интерес к Египту, где р астет  продукция 
частного сектора, увеличивается  его вес во внешней то р 
говле, где разн и ц а  в д оходах  м еж ду  р азлич ны м и гр у п п а 
ми н а сел ен и я  весьма значительна , укреп ляю тся  пози
ции заж и точ н ы х  крестьян, получивш их несомненную 
выгоду от осущ ествления антиф еодальной  аграрной 
реформы.

П ричины  этих явлений понятны. Если сущ ествует р а з 
рыв в м атери альн ом  полож ении, в  привилегиях, имеется 
элита  вы сокооп лачиваем ы х чиновников и офицеров, н а 
ивно было бы полагать , что эта  элита  не будет стар аться  
«попутно» обогатиться  путем разного  рода махинаций, 
коррупции, родственных связей с зем л евлад ел ьц ам и , кон
тактов  с иностранны м и ф ирм ам и. Если частник господ
ствует в деревне, трудно рассчиты вать  на то, что удастся  
избавиться  от дельцов, спекулянтов , м акл ер о в ,  от «новой 
посреднической бурж уазии » , орудующ ей в госсекторе. 
Эти явления  в ласть  стар ается  пресекать , не ж е л а я  д о п у 
скать возникновения — на базе  сильного, экономически 
независимого частного сектора  — сам остоятельного  о ча
га политической активности, угрож аю щ его  моноп ольн о
му п олож ен ию  п равящ ей  револю ционно-националистиче
ской группы. Но в  то ж е  вр ем я  в ласть  пы тается  сохра
нить опору именно в той среде мелких производителей, 
ко то р ая  н еи збеж н о  п орож дает  такого  рода  явления.

Постепенно вы ри совы вается  д и ф ф ерен ц и ац и я  в р я д а х  
п равящ ей  револю ционной дем ократи и , нам ечаю тся  две 
тенденции разви ти я  — р а д и к а л ь н а я  и консервативная. 
П риведенны е р ан ее  соображ ен и я  позволяю т считать, что 
к он сервативн ая  тенденция, в основе которой л е ж и т  опора

/
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государственной власти на мелкого собственника и «бю
рократическую  бурж уазию », вряд  ли м ож ет  иметь р е 
зультатом  становление частнохозяйственного к а п и т а л и з 
ма в его «классической», т. е. известной по зап ад н о м у  и 
японскому образц ам , форме. Скорее всего она м ож ет  
привести к  господству особого типа переродивш ихся, 
«термидорианских» авторитарн ы х  элит, опираю щ ихся  на  
бю рократические  касты  и объективно способствую щих 
р азвитию  кап и тали зм а ,  но в специфической, государст 
венно-капиталистической оболочке.

И м периалисты  рассчиты ваю т на то, что ко р п о р ати в 
ные интересы привилегированной военной .верхушки р а з 
виваю щ и хся  стр ан  сдел аю т  ее противником ради кальной  
тенденции, а связи  с «подкарм ливаю щ и м »  местную элиту 
иностранным к ап и талом  воспрепятствую т влиянию  сил 
мирового со ц и ал и зм а .  О ба эти ф актора ,  но мнению з а 
падны х политических стратегов, до лж н ы  при,веста к тому, 
что по мере обострения внутриполитической обстановки 
арм и я  будет зан и м ать  все более кон сервативн ую  пози
цию, склоняться  ,в сторону З а п а д а .

Очевидно, сам а  п ри рода  экономически отсталы х 
стран, не порвавш их еще с кап и тали зм ом , способствует 
превращ ению  профессиональной ар.мии в бю рок рати че
скую корпорацию  с консервативны ми взглядам и .

К а к  у ж е  отмечалось в главе, посвященной иракской 
армии, н ац ионализм  и антии м п ериализм  м о г у т 'у ж и в а т ь 
ся с  крайней ограниченностью  и убож еством  социальной 
мысли, с антидем ократическим  духом, с м е л к о б у р ж у а з 
ным антиинтеллектуализм ом . О граниченность и узость 
к ругозора , недоверие .ко всем у  чуж дом у  .и непривычному, 
косность, религиозны е предрассудки , глубоко укорен ив
шийся конформ изм  п о р о ж даю т  подозрительность по о т 
ношению к .коммунистам.

Новый, огромный, слож ны й и мнотопранный мир, во 
рота  в который внезапно р аспахнулись  перед  отсталы м 
обществом, пугает, каж ется  непонятным и чуж ды м. П о 
является  инстинктивная тяга  к простоте, стабильности, 
сохранению  традиционного, привычного, доступного по
ниманию  порядка  вещей, к сохранению  привычных, не
слож ны х, д а ж е  примитивных м оральны х ценностей и ос
вящ енны х веками представлений. Военное воспитание, 
д ел аю щ ее  упор на порядок, дисциплину, подчинение при
казу, еди нообразие и реглам ен ти рован ие  взглядов  и по- 
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ступков, в ы р абаты в ает  недоверие  к теоретизированию , к 
д иалектике , к интеллигентской изощ ренности мысля, 
к ш ирокому взгляду  ,на вещи. Р а зв и в а е т с я  недоверие  л 
д а ж е  в раж д ебн ость  к дем ократи и  (которая  к тому ж е  а с 
социируется с единственным знакомы,м видом д е м о к р а 
тии — ^буржуазным, т. е. принесенным колон изаторам и , 
« западны м и лю дьм и »).  Р а стет  убеж дение в необходимо
сти контроля н ад  политической мыслью, а следовательно, 
контроля над  политическими п артиям и  и деятелям и . 
Растет  страх  перед тем, что массы  под влиянием  п агу б 
ной аги тац и я  могут впасть  в «заблуж ден ие» , в  «уклоне
ние»: отсюда — патерналистский подход  к народу, кото
рый «нуж дается  в том, чтобы его вели», тенденция к  а в 
тократии, уберегаю щ ей от соблазнов  и чуж ды х  влияний.

П одобны е чувства и .представления на фоне общей а т 
мосферы, проникнутой н ац ионализм ом  и религиозными 
предубеж дени ями , способствуют вы работке  психологиче
ского недоверия к  коммунистам  к ак  к «белым воронам», 
к ак  к  силе неконформистокой, нерациональной  и анти
религиозной.

К оммунизм , по мнению многих офицеров-национали- 
стов, м ож ет  иметь почву в развиты х странах , поскольку 
там  у ж е  давн о  существует общество, разделен ное  на 
в р аж д у ю щ и е  классы, и движ ени е  масс  против э к с п л у а т а 
ции и угнетения, естественно, разв ер ты в ается  под з н а м е 
нем марксистской  идеологии классовой борьбы. В Азия 
ж е  и А ф рике общество еще едино, противоречия м еж ду  
отдельными слоями, по существу, .незначительны, есть 
лиш ь противоречия с иностранными угнетателям и  и с осев
шими в стране при ш ел ьц ам и -эксп л у атато р ам и , наприм ер 
с европейцами, леван ти н ц ам и  и евреям и — в Египте, к и т а й 
цами — в  И ндонезии и т. д.; поэтому нет основы д л я  д е 
ления общ ества по партийному п ри зн аку ,  нет основы д л я  
борьбы классов. Н апротив , нуж ны  единство и согласие, 
совместные усилия всех .подлинно н ац и он альн ы х  эл ем ен 
тов; борьба  партий, п а р л а м е н т а р и зм  — все это чуж дое и 
наносное, не соответствующ ее духу народа ,  осл абл яю щ ее  
и р аск а л ы в а ю щ е е  нацию; особенно, по их мнению, вр ед 
ны коммунисты, т а к  как  они, во-первых, п ри зы ваю т не
прерывно к усилению  классовой  борьбы и тем самы м 
обостряю т отнош ения м еж д у  классам и , во-вторых, своим 
атеизм ом  п одры ваю т дух  народа  и традиции, в-третьих, 
имею т цель установить д и к тату р у  п р о л е та р и а та ,  т. е. за- 
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хватить  власть  и устранить всех своих соперников, и, 
в-четвертых, сл у ж а т  „иностранны м  и н тересам " и не м о 
гут поэтому считаться национальной  силой. Ввиду этого 
надо проводить строгое р азличие  м еж ду  марксистской  
теорией и социалистическими государствам и, с одной сто
роны, и м естными ком м унистам и , якобы  „ н асаж д аю щ и м и  
чуж ды е  идеи и переносящ ими на нац иональную  почву 
методы, не подходящ ие д л я  реш ения проблем  Азии и А ф 
рики (д а ж е  если они оп р авд ал и  себя в других с т р а 
нах) , -— с другой"».

Это, разум еется , упрощ енная  и схем атическая  т р а к 
товка в зглядов  националистического  офицерства , но не 
нуж но заб ы вать ,  что в с тр ан ах  Азии и А ф рики с их не
высоким уровнем экономического и политического р а з в и 
тия массы  легче всего у сваиваю т именно упрощ енные 
схемы. П олитическое мышление недостаточно развито, 
легкие д л я  усвоения черно-белые ф орм улировки  п оль
зую тся наибольш им  успехом.

Конечно, не надо заб ы вать ,  что офицерство не я в л я е т 
ся единой массой. В вооруж енны х силах  повсюду есть 
люди политически р азви ты е  и сознательны е, сумевшие 
подняться  над  средним уровнем, преодолеть груз т р а д и 
ций, предрассудков , предубеж дений, привычных стерео
типов, понять дух  и смысл марксистского  учения. Таких 
оф ицеров  'было нем ало  в  индонезийских вооруж енны х 
силах, особенно в  авиации. О дн ако  п р е о б л а д а ю щ а я  м а с 
са оф и ц ерства  (находится именно н а  средн ем  уровне.

П р а в д а ,  под влиянием  логики  собы тий эти взгляды  
могут меняться. М ы  у ж е  видели, что в  И р а к е  и Сирии 
револю ц ионная  часть оф ицерства  п р и зн ал а  классовую  
борьбу и изм енила овое отношение к ком м ун истам . С ерь
езную эволю цию  влево п роделал  и такой  виднейш ий во 
енный лидер  «третьего мира», к ак  Н асер , политические 
в згляды  которого вн ач але  в  основном соответствовали 
м ел коб урж уазн ы м  стереотипам  и по р о ж дал и  порой не
друж ествен н ое  отношение к коммунистам . Р а д и к а л и з а 
ция взглядов  Н асер а ,  признавш его  научны й социализм  
(если н е  полностью, то его в а ж н ы е  аспекты) и п р и в лек 
шего египетских марксистов  к сотрудничеству со своим 
правительством, при вела  к тому, что он о к а за л с я  «левее» 
многих офицеров, н е  пош едш их д ал ь ш е  ан ти и м п ери али 
стического н ац и о н ал и зм а .

В ообщ е было бы неверно исклю чать  возм ож ность
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серьезной  эволю ции в прогрессивном направлени и  
(вплоть д о  усвоения тех или иных полож ений т а  учи ого 
с о ц и ал и зм а)  значительной части офицеров д а ж е  тех а р 
мий, которые находятся  на служ бе реакц ионн ы х р е ж и 
мов. М ы у ж е  видели это на прим ере  вооруж ен ны х сил 
П еру, в р я д а х  которых .нашлись люди, осознавш ие необ
ходимость крутого поворота влево и р ад и кал ь н ы х  соци
альны х п реобразований ; в р езу л ьтате  этого п еруанская  
а р м и я  из оплота  реакционного  олигархического р е ж и м а  
п ревр ати л ась  в  револю ционную  силу. О становим ся  
в к р атц е  на роли военных в П ортугали и. Хотя П о р т у га 
л и я  не относится к стран ам  «третьего мира», по многим 
п о к а за те л я м  социально-экономического и политического 
разви ти я  она очень б ли зка  к ним, по 'Крайней мере, к  бо
лее  развиты м . В З ап ад н о й  Европе по всем  этим  п о к а з а 
телям  П о р ту гал и я  прочно зан и м ает  последнее место, ее 
валовы й национальны й продукт на душ у населения лиш ь 
немногим более 500 долл .;  в сельском хозяйстве  господ
ствуют латифундисты , более трети всего номинального 
к ап и тал а  стр аты  п ри н адл еж и т  иностранному кап и талу  
или находится  под его контролем. С тран а ,  в которой  ц а 
рил р еж и м  столь ж е  внутренн е  бесплодный, пустой и 
тусклый, сколь свирепый; последняя  колон иальная  д е р 
ж а в а  Европы, с б езнадеж ны м , ф анатическим  упорством 
ц еп лявш аяся  за  свои аф р и кан ски е  владен ия; нищенка, 
г р а б и в ш а я  колониальны х ра.бов; ка р и к а ту р н а я  «им пе
рия», судорож но п ы тавш аяся  сохранить остатки былого 
величия —  такой  бы ла  П о р ту гал и я  до 25 апреля  1974 г. 
Тысячи солдат  — цвет португальской м олодеж и — поги
бали  в совершенно бесперспективных колон иальны х вой
нах, огромный военный б ю д ж ет  вел страну к эконом иче
ской катастр о ф е ;  м р ач н ая  система не им ела  перспектив 
р азвития , н е  м огла  породить внутренних импульсов 
к  тр ансф орм ац ии , к ак ая-л и бо  эволю ция бы ла исклю 
чена, Только в зр ы в  мог вывести П ортугали ю  из тупика, 
из д еградац и и , к которой ее привел салазаровски й  
фашизм.

У дарной силой револю ции стал а  арм ия , которую р е 
ж и м  считал н аряду  с политической полицией — зл о в е 
щ ей П И Д Е  —  своей опорой.

Точнее говоря, не  арм ия , а возн и кш ая  в ней о р га н и за 
ция м олоды х офицеров — «движ ение капитанов».

Каким образом ореди офицерства армии, ведшей ко
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лониальн ую  войну, возни кли  оппозиционные настроения? 
Английский автор Т. Брун о  т а к  описывает  этот феномен: 
«Эти м л адш и е  офицеры п он и м али  лучше, чем кто-либо, 
что колон иальны е войны нельзя  вы играть. Они о т слу ж и 
ли в А ф рике  три или д а ж е  четыре срока ,  и непосредствен
ный кон такт  с солдатам и  д а л  им полное представление  
к а к  о потерях , т а к  и о ничтож ности ш ансов на победу.

...Если бы их недовольство было порож дено только 
страхом  военного пораж ен ия, м ож но было бы п р ед п о л о 
ж ить, что движ ени е  возглавит  такой человек, как  Спи- 
нола... Н о м олодые офицеры осознали и наличие соци
ального  кризиса , в первую очередь б л а го д а р я  личному 
опыту. И х  ж а л о в а н ь е  было невелико, бу ш ев ав ш ая  ин
ф ляц и я  ж естоко била по ним. Собственные условия ж и з 
ни позволили  им понять_условия ж и зни  огромного боль
ш инства народа. И х  недовольство приняло  политический 
хар актер  вследствие ненасытных требований м о би л и за
ции. Ч тобы  со дер ж ать  вооруж ен ны е силы  численностью в 
150 тыс. человек, тр ебо вал ась  в сеобщ ая  м обилизация, 
призы в в армию  всей молодеж и. В военные ш колы  п р и 
ходилось приним ать  не только  студентов, но и п ар ти й 
ных активистов, перед которыми был вы бор — тю рьм а 
или армия. Б олее  того, парти й н ы е  активисты  сообщ или 
мне (хотя это трудно подтвердить ф а к т а м и ) ,  что со ц и а 
ли сти ч еск ая  и коммунистическая  партии п оощ ряли  своих 
борцов вступать в ряды  вооруж ен ны х сил, особенно в 
офицерский корпус, чтобы содей ствовать  р ад и кал и зац и и  
армии. К ом бинаци я  этих ф актов  при вела  к „п о л и ти за 
ции" м ладш их офицеров, они см огли  связать  причины 
войны с политическими проблем ам и  внутри стран ы » п .

К а к  только  уяснена  суть проблемы  и осознана необ
ходимость вы хода  из тупика путем револю ционного  в ы 
ступления — основа за л о ж е н а .  Д а л ь ш е  д о л ж н а  быть 
проявлена  воля к действию и созданию  конспиративной 
о рганизац ии . К  чести португальского  офицерства , 6 его 
р я д а х  наш лись  подлинны е патриоты, лю ди смелые и в о 
левые, прогрессивно мы слящ ие, реш ивш ие спасти П о рту
галию . « Д ви ж ен и е  капитанов» покончило с ф аш истским  
р еж и м о м ; весна 1974 г. с тал а  д л я  П ортугали и  весной 
овободы. В р а м к а х  образован ной , пока еще д ал ек о  не 
полностью  оф орм ивш ей ся  политической системы Д в и ж е 
ние вооруж ен ны х сил вы ступ ало  к а к  н а п р ав л я ю щ а я  сила. 
Конечно, в историческом .плане португальский ф аш и зм  
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был обречен, но неизвестно, сколько времени он смог 
продерж аться ,  если бы не выступили революционеры- 
военные.

Вспомним, что п рои гран ная  п алести нская  война по
слу ж и л а  толчком  к револю ционном у выступлению м о л о 
дых египетских офицеров в 1952 г. И м ею тся  и д руги е  
примеры. И стория  неопроверж имо д о казы вает ,  что во ен 
ные неудачи в больш ей степени, чем что-либо другое, 
■способствуют к р а х у  изж ивш его  себя  реакционного  р е ж и 
ма, неспособного к прогрессивной эволю ции и сопротив
ляю щ егося  назревш им  общ ественным переменам . А р
мия —  детищ е и оплот такого  р е ж и м а  — перестает  быть 
лояльной; солдаты  дем орали зую тся ,  авторитет  высшего 
к ом ан довани я  стрем ительно  падает ,  солидарность оф и 
церского корпуса  исчезает, м ладш ее  и среднее оф и ц ер
ство « за р а ж а е т с я»  оппозиционными настроениями, в его 
р я д а х  появляю тся  револю ционны е элементы, возникает  
о р ганизац ия , веду щ ая  полки  на ш турм  реж и м а.

Т а к а я  судьба  постигает и военные реакц ионн ы е р е ж и 
мы, зап утавш и еся  во внеш неполитических авантю рах . 
В н астоящ ей  работе  у ж е  говорилось о кр ах е  п ак и стан 
ского военного р еж и м а , затеявш его  кровавую  авантю ру  
в восточной части страны, результатом  чего бы ла война с 
Индией, военное п ораж ен и е  и бесславное падание  м или
таристско-бю рократической  диктатуры . М ож н о .привести 
и пример Греции —  хунта «черных .полковников» п о тер 
пела ф иаско в связи с провалом  безрассудной авантю ры  
на Кипре. И нсп ирированн ы й афинской военщиной путч 
на Кипре обернулся против  нее.

Это проявление определенной закономерности . Воен
ная  д и ктату р а ,  будучи не в состоянии решить внутренние 
проблемы, д о л ж н а  ком пенсировать  свою несостоятель
ность успехам и на внеш неполитическом  фронте. П о р о ч 
н ая  логика  ди ктатуры  толкает  ее на путь авантю ры , 
крах  которой она уж е не мож ет переж ить .

И так ,  опыт показы вает , что левые, прогрессивные 
в згл я д ы  могут возникнуть в  среде, к а зал о сь  бы, абсолю т
но д л я  этого неподходящ ей — в офицерском  корпусе 
вооруж ен ны х сил, стоящ их на ст р аж е  интересов р е а к ц и 
онной п равящ ей  верхуш ки, соответствую щ им образом  
обученных, воспитанных, обработанны х, проверенных. 
Н о д л я  того, чтобы эти взгляды  овладели  ум ам и д о ст а 
точно больш ого числа офицеров и привели к возникно-
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вёнйю оппозиционного политического д в и ж ен и я  в армии, 
требуется, чтобы р еж и м  заш ел  в тупик  или о казал ся  д и с
кредитированны м . М'ОЖ'НО предполож ить , что чилийская  
ф аш и стск ая  хунта падет  р«ано или поздно в  результате  
такого  накопления  гнева и ненависти в  народе, которое 
повлияет  и на позицию  вооруж енны х сил; в сверж ении 
д и ктату р ы  непременно прим ет  участие и арм ия , в о  в с я 
ком сл у ч ае  ее часть. Но пака, как  бы ни был нен ави 
стен р еж и м  П иночета  народны м  м ассам , он еще не  о б ан 
кротился в гл азах  оф ицерства  в целом, еще не стал  д ля  
больш инства  военных настолько  одиозным и обречен
ным, что от него надо избавиться  д а ж е  .в интересах  самой 
военной корп орации .

Г оворя о прогрессивной роли армии, надо иметь в в и 
ду следую щее. Одно дело — когда в условиях  прои м п ери 
алисгического  или ф еодального, антинародного, к о р р у м 
пированного  и дискредитированного  р еж и м а , или просто 
в б езн адеж н о  отсталой, деградирую щ ей  стране, в о б ста 
новке, когда  гр аж д ан ск и е  .политические силы не в состоя
нии добиться  перемен, честные патриоты -офицеры  у с т а 
н авл и ваю т  свой контроль , чтобы спасти отечество, вы ве
сти страну из тупика отсталости и униж ения, покончить 
с иностранны м гнетом и ф еодализм ом , н ач ать  процесс 
обновления. Д р у го е  дело  — когда в  стране, у ж е  освобо
дивш ейся  от им п ериалистического  и феодального  господ
ства, военные прогрессивны х убеж ден ий становятся  ини
ц и ато р ам и  процесса глубоких социальных, объективно 
антикапиталистических, преобразований .

О п р и м ер ах  первого р о д а  в настоящ ей работе  говори
лось много. В Египте и И раке ,  Й ем ене и А ф ганистане, 
в Эфиопии и на М а д а г а с к а р е  национально-п рогрессивн ая  
ро л ь  арм ии бы ла продем онстрирована  достаточно убе
дительно. К огда  ж е  к  первой тенденции при бавляется  
вто р ая ,  когда национально-прогрессивная  роль армии д о 
полняется  ролыо социально-прогрессивной, мы имеем у ж е  
другой образец: Бирм у, Сомали, П еру. Здесь  дело  в р а з 
личии м еж ду  военными к а к  нац иональны м и револю ц ио
нерами и как  револю ционерам и социальными. П ервы е 
вовсе не обязательно  стан овятся  вторыми. С трем ление 
покончить с иностранным господством, с засильем  к р у п 
ных зем л евлад ел ьц ев  .или с властью  коррумпированной 
элиты  не ведет автоматически  к убеж денности  в необхо
димости борьбы против социального неравенства , против 
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эксплуатац ии , осущ ествляем ой «своими» имущ ими к л а с 
сами. Н ац и он али ст ,  антиимпериалист , патриот , ненавист
ник ари стократов  и лати ф ун ди стов  м ож ет  никогда не 
с тать  сторонником р а ди кал ьн ы х  социальных п р ео б р азо 
ваний. Одни остан авли ваю тся ,  другие идут  д альш е. Н а 
этом ру б еж е  и проходит разм еж ев ан и е .  «Тормозить» мно
гих военных п обуж даю т  к а к  рассм отренны е вы ш е нацио- 
н али сти чески -м елкоб урж уазн ы е  предубеж дени я , ан ти 
коммунистические стереотипы, 'Социальные связи (п р е ж 
д е  всего с имущ ими слоями , к а к  стары ми, так и новы
ми), тенденции к  обу р ж у ази ван и ю , так  и корпоративны е 
интересы. Если «нац и он альн ая  револю ционность» п ат 
риотически м ы слящ и х  офицеров в «третьем мире» м ож ет  
считаться  безусловной, то их «соци альн ая  револю цион
ность» —  условна и выборочна.

Т аким  образом, м ож но сделать  вывод, что если арм ия  
в «третьем мире» способна и гр а т ь  прогрессивную, рево 
люционную роль на этап е  борьбы  за  н ац иональную  н е за 
висимость и л и квидац ию  феодального  господства, то на 
этап е  глубокой социальной револю ция среди части офи
церства проявляю тся  консервативны е и ан ти д ем о кр ати 
ческие тенденции, обусловленны е ее «особыми», говоря 
словам и  Ф. Энгельса , т. е. корпоративны м и, интересами. 
Именно н а  это и д ел а е т  ставку им периализм . Считать а р 
мию ведущ ей силой антикапиталистической  революции 
и руководителем  общ ества в ст р ан а х  социалистической 
ориентаций было бы -серьезной ошибкой.

Единственное условие, гаран ти рую щ ее  подлинно д е 
мократическое, прогрессивное р азвитие  стран  Азии, А ф 
рики  и Л ати н ск ой  Америки, — это создание передовой 
партии, стоящ ей на позициях научного соци али зм а. Т а 
к ая  парти я  д о л ж н а  осущ ествлять  руководство  армией, 
способствовать п ревращ ению  ее в подлинно народны е 
вооруж ен ны е силы, свободные от д у х а  «элитарности» и 
кастовости. Н епревзойденны м  образц ом  в этом отнош е
нии служ ит  история Советской Армии, ставш ей под р у 
ководством коммунистической партии н ад еж н ы м  оруди
ем защ и ты  социалистических завоеваний.

П р о ф есси о н ал ьн ая  а р м и я  бурж уазн ого  о б р аз ц а  не 
только не м ож ет  быть руководителем  процесса револю 
ционных п реобразований , —  она н е  остан ется  и ней
тральной , если эти п р ео б р азо в ан и я  за й д у т  достаточно 
д ал ек о .  П ри м ер  Ганы, а ещ е более ярко  —  пример Ч или
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п о к азал ,  что наи вно  р ассч и ты вать  на возм ож ность  прод
виж ения в нап равлени и  к соци али зм у  при условии сохра
нения вооруж ен ны х сил преж него , б урж уазно-п роф ессио
нального, корпоративного  х ар актер а .

Вопрос о возмож ности  борьбы револю ционного н а р о 
да  с реакц ионн ой  армией выходит за  р а м к и  настоящ ей 
работы . А рм ия н е  м ож ет  устоять перед  поднявш имся н а 
родом, если она у ж е  дем о р ал и зо ван а ,  лиш ена  единой во
ли, о щ ущ ает  себя частью обанкротивш егося , изж ивш его  
себя р е ж и м а ,  если ее проф есси он альн ая  уверенность в 
себе и сплоченность подорваны  в р езультате  неудачных 
войн. П р и м ер о в  этому много — н а ч и н а я  от России 1917 г. 
и кончая  С уданом 1964 г. Во всех этих случаях  армия, 
во-первых, расколота , к ак ая -то  часть  ее переходит на 
сторону революции, и, во-вторых, арм и я  не соверш ает  п е 
реворот, а ли ш ь  обороняется  от н арода , нен ави дящ его  
политическую  систему, которую  арм и я  п р едставляет .

О пыт Ч или имеет  прям ое отнош ение и к очень в а ж 
ному вопросу о степени возм ож ной «независимости» а р 
мии от общ ества , ее автономной роли.

А н а л и з  р а б о т  К. М а р к с а  и Ф. Энгельса  не о ставляет  
сомнений в том, что они считали арм ию  в определенных 
исторических ситуациях сам остоятельной политической 
с и л о й 12. В р я д е  трудов классиков  м ар кси зм а  трактуется  
вопрос о возм ож ности  возникновения относительно н е за 
висимой государственной власти , о роли и претензйях  бю 
рократии , об «искусственной касте» и т. д. Эту го су дар 
ственно-бю рократическую  касту никоим  образом  н ел ьзя  
рассм атр и вать  в отры ве от ее военной разновидности.

В обществе, основанном на господстве частной собст
венности, арм и я  (точнее говоря, ее верхуш к а)  п редстав 
ляет  собой часть бю рократии , военную бю рократию , со 
всеми закон ом ерностям и  и х ар актер н ы м и  чертам и, п р и 
сущими бю рократии вообще, и, конечно, со своей спе
цификой. П оэтом у тенденция к отчуж дению  от общ ества, 
к  господству над  обществом, п ри сущ ая  бю рократии и 
подм еченная  К. М арксом  и Ф. Энгельсом, в полной м ере 
п ри сущ а и армии.

П риведем  очень важ н ы й  отры вок из статьи К. М а р к 
са «П р авл ен и е  преторианцев»:

'«Однако если во все предш ествовавш и е  периоды п р а 
вящ и й  класс , возвы ш ение которого соответствовало свое
об рази ю  разви ти я  ф ранцузского  общ ества, опи рался  ц

385



борьбе против своих противяйков  в  качестве  и Ш т а  га!ю  
на армию , то все ж е  господствую щ ими я вл ял и сь  .интере
сы определенного класса  общества. П ри  Второй империи 
д о лж н ы  господствовать  интересы самой армии. Армии 
не приходится больш е п о д дер ж и вать  господство одной 
части н ар о д а  н ад  другой частью  н арода . Армии при хо
дится  п оддерж и вать  свое собственное господство в лице 
своей собственной династии  над  ф ран ц узск и м  народом  
вообще» 13.

Эта характер и сти к а  относится ко Второй империи. 
Н апом ни м , что именно прим ен ительно  ко Второй им п е
рии к. М ар к с  писал в .набросках « Г раж д ан ской  войны во 
Ф ранции» о «'Государственной власти, наш едш ей свое 
последнее и высшее в ы раж ен и е»  и «попираю щ ей д а ж е  
интересы господствую щих классов». С ледовательно, 
К. М аркс  имел в виду именно господство армии, р уко
водствую щейся собственными ин тересам и и во имя их 
способной выступить против господствую щ его класса .

Способность армии и грать  сам остоятельн ую  и р е ш а ю 
щ ую роль отмечал и Ф. Энгельс — не только косвенно, 
как  там, где он п и с ал  о временной независимости госу
д арственной власти и бю рократии , но и 'п рям о , например 
(применительно у ж е  не к Ф ранции, а к Г ер м ан и и ):  «Ар
мия снова с т а л а  реш аю щ ей силой  в  государстве»  14.

Это н е  единственный случай, к о гд а  Ф. Энгельс гово
рит об армии к а к  о р еш аю щ ей  силе. В работе  «Роль  н а 
силия в истории» он писал: «.В политике существует то л ь 
ко две реш аю щ и е силы: о р ган и зо в ан н ая  сила государст
ва, арм ия , и  неорган и зован н ая  стихийная сила народны х 
масс» |5. О пыт победоносной п ролетарской  револю ции в 
России п оказал ,  что успех м о ж ет  быть достигнут, когда 
п ервая  из этих сил, арм ия, у ж е  не м ож ет  или не ж е л а е т  
за щ и щ ат ь  государство  — орудие угнетения, а вторая , сти
хийная сила п р ев р ащ ается  под руководством  партии  в 
организованную .

Р езю м и р у я  все сказан ное  выше, мож но прийти к в ы 
воду, что тезис о возм ож ности  — в определенных, исклю 
чительных исторических условиях — вы ступления арм ии в 
качестве  относительно самостоятельной  и автономной 
социально-политической силы, преследую щ ей свои осо
бые корп орати вны е интересы, является  научным м а р к 
систским полож ением , р а зр або тан н ы м  К. М ар ксо м  и 
Ф. Энгельсом в р а м к а х  их учения о государстве.
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В истории нем ало примеров того, к ак  в условиях по 
литической нестабильности и смуты, в п ер и о д  соц и аль
ных сдвигов арм и я  и гр а л а  роль сам остоятельной силы. 
П риведем  пример из древней  истории. Советский историк 
С. Л . Утчемко п ок азал ,  что «в условиях  'римской полити
ческой действительности, т. е. при отсутствии политиче
ски х  партий  в современном значении этого слова, при 
д ем о р ал и зац и и  городского плебса и политической и н ди ф 
ферентности сельского населения  только  арм и я  и м огла  
быть единственно надеж ной  опорой, играя  до известной 
степени роль наи более  кон соли ди рованной  в тех условиях 
политической организации» ,6. Это понял  Ц езар ь .  « Р а з о 
чаровавш и сь  в римской „дем ок рати и " ,  не считая  ее н а : 
д еж ной  опорой, Ц е за р ь  совершенно сознательно п о д ста 
вил на место этой обветш алой и у ж е  недейственной по
литической силы новую социально-политическую  о р га 
низацию  — рим скую  арм ию » 17.

В ернем ся , однако, к современности. В п рограм м ны х 
тезисах  III съезда  К оммунистической партии  Боливии 
отмечено, что армии присущ а «тенденция при о п р ед ел ен 
ных о бстоятельствах  к власти н а д  классам и  и их и н тере
сами» ,8.

А рм ия в р азв и в аю щ и х ся  с т р ан а х  — это н е  просто 
«сколок с общ ества» , не просто ари ф м ети ческая  сумма 
такого-то количества выходцев из крестьян, мелкой б у р 
ж у ази и  и т. д. Н а  военной служ бе  все эти «выходцЫ» п р и 
обретаю т новое качество, сп л ачи ваю тся  в новы й о р га 
низм. А рм ия выступает как  н о вая  и в значительной мере 
сам остоятель н ая  соци альн о-политическая  сила, п р и о б р е 
тает  черты корпорации со своими собственными интере
сами (хотя, разум еется ,  не всегда  одинаковы м и ).

Л ю б а я  зам к н у тая ,  обособленная  орган и зац и я  п од вер 
ж е н а  угрозе  разви ти я  кастовости, отры ва от общ ества, 
превращ ения  в сам одовлею щ ий механизм . А рмия не  со
ставляет  исклю чения. П р о ф есси о н ал ьн ая  солидарность 
мож ет перерасти в корп орати визм , а корп орати визм  — 
в кастовость . Гордое сознание п ри надлеж ности  к «из
бранной» проф ессии  м ож ет  п р ев р ати ться  в комплекс 
превосходства по отношению к «граж дански м ».

П ока что только в З ап ад н о м  полуш арии мог п о яви ть 
ся девиз: «П олитика п ри н адл еж и т  политикам , а отечест
во п ри н адлеж и т  армии!», но у ж е  сегодня, а тем более 
за в т р а  он м ож ет  п розвучать  в Азии и Африке. Слова 
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«арм ия — это единственная больш ая  парти я  в стране»
были сказан ы  о Б р ази л и и  19, но с тем ж е  основанием их 
мож но отнести ко многим с т р ан а м  «-третьего мира».

Ф ранц узски й  ученый Б. Б ер н ье  писал: «В преж нем , 
традиционном обществе военный не вы делялся  из общей 
массы. Он не п р и н а д л е ж а л  к особому корпусу, к о тдель
ной „группе". Безусловно, многие воины  вы ступ али  из 
рядов  и завоевы вали  троны, но это было их личное д о 
стижение, .ничего н е  'менявшее в  структуре  того мира, 
в котором они ж или. Н о р м ал ьн ы м  средством п р о д в и ж е
ния бы ла не военная карьера ,  а карьера  „человека з а 
кон а",  религии. Сегодня все у ж е  и н а ч е » 20. Армия, п и сала  
л и в ан ск ая  газета  «Ориаи», стала  «средством соц и аль
ного п р о д в и ж е н и я » 21.

Ни одна политическая  о р ган и зац и я  в р азви ваю щ и х ся  
стр ан ах  не м ож ет  сравниться  с армией по сплоченности, 
дисциплинированности и цен трали зац и и  руководства . 
С ам ое ж е  главное в том, что арм и я  расп о л агает  о р у ж и 
ем — средством физического воздействия, которое по ме
ре роста  технической оснащенности вооруж енны х сил, 
к ак  армии, т а к  и полиции, становится  все  более грозным 
и неотразимы м. А втоматическое ор у ж и е  в  огромной сте
пени усилило способность военных сп равляться  с  н ар о д 
ными выступлениями.

П р а в я щ и е  круги стран  «третьего мира» отдаю т себе 
в этом отчет. Бы вш и й  президент Венесуэлы Б етан кур  п и 
сал: «Техническое усоверш енствование современного ору
ж и я  при дало  арм и ям  больш ую репрессивную силу. В звод  
у дар н ы х  войск с бронем аш инам и, ручными гр ан атам и  и 
пулем етам и по своей мощи сегодня  немногим уступает 
б атал ьо н у  в  преж ние в р е м е н а » 22,

Р оль  армии в п оддерж ан и и  «внутренней безопасно
сти» за  последнее врем я вы росла в огромной степени. 
П оскольку  «внутренняя безопасность» — это категория  
не военная, а политическая , м ож но сказать , что тем с а 
мым выросло значение армии именно как  политического, 
точнее, внутриполитического ф актора .  Это обстоятель
ство, которое офицеры и генералы  прекрасно сознаю т, 
воздействует на них в смысле понимания своей роли в 
обществе, своих политических преимущ еств  и во зм о ж н о 
стей. И нститут общ ества, сознаю щ ий свое превосходство  
над  другими институтами в такой ж е  мере, в какой  а р 
мия в разви ваю щ и хся  стран ах  сознает  свое превосход
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ство над  всеМи политическими орган и зац и ям и  и го су д ар 
ственными органам и, не м ож ет  не испытывать соблазн а  
«взять д ел о  в свои .руки».

По этому поводу ж у р н а л  «Р и н аш и та»  писал: «.В э к о 
номически отсталом  обществе... при ви леги рован н ая  а р 
мия, вы дели вш аяся  из общественного организм а  страны, 
п р е д с та в л я е т  собой единственную силу, об лад аю щ ую  
эф ф ективной вертикальной  структурой, социальной и 
культурной однородностью. Силу, с которой не м ож ет  
сравниться  ни одна из сущ ествую щ их политических 
групп, вклю чая  господствую щие группы... автономную по
литико-социальную  силу, не зави сящ ую  от .государствен
ного а п п а р а т а  и от п рави тельства . Эта сила является  
более современной и эффективной, чем другие д ей ству ю 
щ ие в стране, и — именно потому, что она свободна от 
всякой политической зависимости, — она неизбеж но 
склоняется  к тому, чтобы вы ступать от собственного л и 
ца и с собственной инициативой, подчиняю щ ей ее непо
средственным корпоративны м  интересам  весь общ ествен
ный организм ; она равнодуш н а д а ж е  к стратегическим 
интересам господствую щих экономических г р у п п » 23.

Ф орм улировки  итальянского  м арксиста  нуж даю тся , 
как  нам  каж ется ,  в критике и уточнении. «Однородность» 
арм ии — понятие относительное. Армии в Азии и А ф р и 
ке неоднородны ввиду р азли ч и я  образую щ и х  их классов  
и слоев. Г лавн ое  ж е  во зр аж ен и е  вы зы вает  тезис автора  
по вопросу о полной свободе армии от «политической 
зависимости».

Об относительной автономии и независимости армии 
можно говорить лиш ь применительно к странам , очень 
слабо  р азви ты м  в социально-эконом ическом  и политиче
ском отношениях. В более развиты х стран ах  «третьего 
мира» — сош лем ся  опять на трагический опыт Ч или — 
верхуш ка арм ии объективно н е  отделяет  своих интересов 
от  интересов при вилегированной элиты . К лассовый ин
стинкт п обуди л  чилийских ген ер ал о в  выступить против 
революции, хотя .непосредственные интересы  военных 
отнюдь не  б ы л и  ущ ем лены  н ародной  властью .

Д а ж е  если в силу определенны х причин исторического 
р азви ти я  данной стран ы  арм ия  получает  известную а в 
тономию действий, «отры вается»  от  общ ества и п р е 
следует свои особые, корпоративны е интересы (сводя
щиеся главны м  образом  к защ и те  своего привилегиро- 
390



ванного полож ения , к его укреплению  и гарантии 01 
всяких .неж елательных д ля  н ее  п е р е м е н ) , 'Означает л и это, 
что она тем самым объективно не о т р а ж а е т  интересов 
никакого класса?

О твет на это м ож ет  быть лиш ь один: в лю бом случае 
арм ия  объективно способствует каком у-ли бо  пути соци
ально-экономического развития , что отвечает  интересам 
определенного к л асса  или определенных классов. В спом 
ним, например, что независимы й и внеш не попиравший д а 
ж е интересы бу р ж у ази и  р еж и м  Л у и -Б о н а п а р т а ,  к ак  по
к а за л  К. М аркс ,  объективно в ы р а ж а л  интересы опреде
ленны х классов, в том числе п арц елльн ого  крестьянства . 
В дан ном  случае не имело никакого  значения, что во ен 
но-бю рократи ческая  в ерхуш к а ,  а тем более сам и м п ер а 
тор субъективно не имели с этим крестьянством  ничего 
общ его и меньше всего ,о нем д ум али . В аж н о  другое: та 
социально-эконом ическая  политика , которую  проводил 
бонапартистский реж и м , в общем и целом соответство
вал а  интересам парц елльн ого  крестьянства , сохраняла  
условия, п р ед о тв р ащ ав ш и е  его разлож ени е .

П ридя  к власти , арм ия  зан и м ается  практической го
сударственной деятельностью ; вольно или невольно, со
знательно  или бессознательно она тем самы м осущ ест
вляет  какой-то курс экономического развития , отвечаю 
щий интересам  одних и противоречащ ий интересам  д р у 
гих классов .

В р азви ваю щ и х ся  с тр ан ах  арм и я  м ож ет  стать  силой, 
способствую щей к ак  капиталистическом у, так  и нек ап и 
талистическом у развитию , и это зависи т  не столько от 
субъективных .намерений ее руководителей, сколько от 
условий, слож ивш ихся  в обществе.

А рм ия ж и вет  и действует  ,не в вакууме, она о кр у ж е
н а  обществом, в котором кипит идейная борьба. А рм ия 
не м ож ет  остаться островом или ци таделью  к а п и т а л и з 
ма в  обществе, все передовы е си лы  которого отвергаю т 
кап и тали зм , устрем ляю тся  к поискам иных решений.

С ледовательно, в конечном счете все зависи т  не от с а 
мой армии, а от общ ества , от уровня его разви ти я ,  от 
степени зрелости трудящ ихся  масс и их способности 
встать в  а в ан гар д е  борьбы з а  независим ость  и прогресс.
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