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промышленных, инвестицисн-
и торговых компаний. Торгсао-грсмышленные

Рахимтулла и Чинои входят в правления
ряда монополистических объединений как в Индии,
так “и в Пакистане
Бха

. Исмаилитские фирмы «Фазал
нджи энд компечи» , «Мздатали Сулейман Вирд-
энд санз», «Хауз сф Манджи» и другие ведут

Широкие торговые и финансовые операции во мно
гих странах Восточной и Центральной Африки., вла-

еют там плантациями и промышленными пред-
сохраняя одневременно деловые инте-

активы в Индии и Пакистане.
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ющее большинство
претензий. Но среди
его теоретически ничем
исмаилиты поклоняются
паломничества, воздают
почести и даже называют его «живым бо'-см». Они

мусульман не признает этих
приверженцев имама власть

не ограничена. Верующие
имаму, совершают к нему
ему чуть ли не божеские

Единственной областью,
ял, по словам его

в  которой этот имам сто-
внука, Ага-хана П1, «на совре

менном уровне», были конские скачки. Сове-ршен-
ную противоположность ему являл его внук Аг^
Султан Мухаммед Шах — Ага-хан 111 — незаурядная
личность с весьма широким кругом интересов. Этот
имам не только получил традиционное в~сточное
образование, но и окончил также Кембриджский
университет и слушал лекции в Сорбонне.

ВлсследстЕии Ага-хан hi играл видною, хотя и
реакционную роль в политической жизни Индии и
различных мусульманских стран Азии и Африки, за
нимал одно время пост пред;.едателя /.иги Наций,
был английским разведчиком и журналистом, круп
ным дельцом и меьенатсм, спс1ртсмен-см и деже

драматургом. За годы свсе-о владыче-

отдают имаму десятую часть своих доходсз, делают
ценные подарки. Так, по случаю «золотого», «брил
лиантового» и «платинового» юбилеев Ага-хана
111, которые праздновались соответственно в 1936 37,
1946 и 1954 годах, исмаилиты
пудового имама, причем
то, бриллианты
драгоценности
ну IV при «вступлении на

взвешивали много-
вместо гирь клали золо-

и  платину, а затем дарили эти
своему духовному владыке. Ага-ха-

престсл» верующие Ка-

ства он многое сделал для исмаилит-
ской буржуазии, провел з ее 'интере'эх
■ряд важных реформ >в сектентской ор
ганизации. Вместе с тем он являлся
одним из видных идеологов 'ИСЛ|г'МСко-
го модернизма, то есть течения, кото
рое ставило своей целью при -пссобле-
ние и лама к услозиям ссзрзменного
капиталистического общества.

В последние 'Гсды жизни Ага-хана Ш
буржуазная пресса уделяла много вни
мания вопросу о его преемнике. В каче
стве наиболее вероятной кандидатуры
назывался старший сын 1имама — принц
Али-хан. Однако когда 11 июля 1957 го
да старый 'имам умер >в своей роскош
ной вилле «Баркат» в Швейцарии и s
присутствии членсз его семьи и высших
представителей сектантской иерархии
бь:ло вскрыто завещание, оказалось —
и это было неожиданностью даже для
многих из них,— что новым

назначил своего внука —
имамом

Ага-хан
принца Карима. Свой выбор Ага-хан Ш
мотивировал тем, что в наш век атом
ной энергии, спутников и социальных
потрясений во главе исмаилитов дол
жен стоять молодой человек, которС'Му
ближе дух времени и 'который в ка-ест-

руководителя секты сумеет прово
дить достаточно гибкую политику.

Что же представляет собою нынеш
ний имам, Карим Ага-хан IV?

Родился он в 1936 году в '

ве

-англичанка 'из а1ристократическои
ая родословная называет среди

ф'ранцузско
^  Моно-Владимира

К) марта /961 сада президент США Джон Кен
неди принял в Белом доме Ага-хана IV.

<1'ого II 5 журкллп <1 Гсмакли

Мать
Официальн

ков английского короля Эдуарда
кэдовика IX и даже князямаха.

его

го

рачи преподнесли усыпанные драгоценностям1И тюр
бан и саблю, которые, как писали пакистанские га¬
зеты, оцениваются миллионами рупии.

В длинном списке исмаилитских
тывается 49 имен. Открывает его
ца» — пророк М'ухаммед, его зять Али, дочь
ма и их сыновья Хасан и Хусейн,
предки нынешнего имама жили в Иране, где пород
нились с шахской династией Каджаров. 45-й по сче
ту имам Хасан Али Шах, П'равитель области Керман
и глав1Н'Оком'ан.дующий персидской армией, сам пре
тендовал на шахский трон, но потерпел поражение
в борьбе за власть и
бежать из Ирана. В конце концов он
в Бомбее под крылышком английских колс.низато-
ров. ,

И'мамов насчи-
пятери-

Фати-
«святая

Долгое время

в  1838 году был вынужден
обоСНГв.З'Л'СЯ

Европе, глав-
1  во дворце

После окон-
будущего имама прошло

НЬ1М образом в Швейцарии, где он жил
Ага-хана Ж, и .в Кении,

я тГ ?®*^РЬ'той аристократическом
чил (^'^Чарии Карим отправился в

сардский университет. Е
том, ан стал 49-м игмаилитским

хан IV
атейшее

в

школ

Д'И ци
Ага- своегоотполучил

наследство
б ог Помимо I
’

/]S-' ОЗ'Иы
США и там окон-

будучи студен-
имамо-м.

п р ед ш е ст в е Н'Н и к а
тр а  о ни ы X д о-

и «лода'р-есятииы»
виде религиозно и̂

Верующих из раз

^ОДСВ в мам получаетков» от
По своему образу жизни и интересам Ага-хан

до самой своей смерти в 1881 году о-ставался ти-
пииным персидским феодалом. Рели'ГИ|03Ные побо
ры с веруюЩ'И<х, составлявшие большую часть его
доходов, тратились плавным образом на развлече
ния, гарем, многочисленных слуг и прихлебателей.

стр. 37)см. на
(Окончание

только религиозные по-
450 тысяч фунтов стер-

что1 едепи^’.
бИмеются СВ

дают Ага-хапуборы
Днигои

олее
ежегодно.
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БОРЬБА
В НАЦИОНАЛЬНОМ
КОНГРЕССЕ
по МАТЕРИАЛАМ ИНДИЙ СКОЙ ПРЕССЫ

А. РЕГИНИН

А ПРОТЯЖЕНИИ всего периода независимо-
развития Инди'и государственную власть в

стране прочно удерживает крупнейшая поли
тическая партия — Индийский национальный

^ конгресс. В стране пока еш,е нет другой пар-
которая смогла бы бросить серьезный

го

тии,

мелкого и среднего чиновничества и других пред
ставителей мелкой буржуазии города и деревни.
Их «социалистические» устремления формируются
главным образом на основе протеста против экс
плуатации со стороны крупного капитала, а также
всевозможных форм докапиталистического угнете
ния. Эти устремления являются выражением сти
хийных антикапиталистических, социалистических
настроений указанных социальных групп. В. И. Ленин
называл такие взгляды «субъективным социализ
мом» и отмечал, что они возникают во всяком круп
ном буржуазно-демократическом движении. Осо
бенно активно проявляются они сейчас, в условиях
все возрастаюш.его воздействия социалистической
системы на весь ход мирового развития.

Идеологи этого «социалистическог®» направления
стремятся по-своему осмыслить марксизм-ленинизм
и практику мирового социалистического и коммуни
стического движения и, не i
ИГИХ положений марксистской теории
менее использовать те или иные ее тезисы в инте
ресах освобождения трудящихся

приемля ряда важнеи-
.  хотят тем не

от эксплуатации

политической гегемонии Конгресса. Влияние
среде буржуазии, но и в массахтолько в

вызов
его не
крестьянства, средних слоях, рабочем классе бес
спорно, и это имеет серьезные причины.

В политике партии своеобразно и глубоко проти
воречиво сочетаются интересы как крупной, в том
числе монополистической, национальной буржуазии,
так и средних и мелких предпринимателей, а также

промежуточных слоев индийского общест-
числе зажиточных элементов крестьянст-

верхушки
в том
ремесленников,

В целом в этом сочетании ведущую роль иг-
бу ржу а ЗИП,

вз.
чиновничества, интеллигенции ива,

т. Д 1  немой ополистическоиинтересырают монополий усиливается. Все это опре-
социальную разно-

хотя влияние
деляет чрезвычайно
оодность и в то же аремя своеобразную гибкость
^ политике Конгресса, возможность (до известных

делов) сохранять за партией'поддержку как ча-
правых, консервативных сил общества, так имасс.

важную

в
пре
сти

вообще, и прежде всего от капиталистической экс
плуатации, в целях построения «национально'-о со
циализма». Социально-классовая основа
циалистических» теорий предопределяет тот факт,
что нередко для них становятся характерными про
явления реакционных черт мелкобуржуазной идео
логии, в том числе иногда и антикоммунизма.

Во втором направлении «социалистических» тео
рий Конгресса проявляются ЛJ1бepaльнo-дeмoкpaти-

устремления основной части
буржуазии (исключая ее монополистическую верху
шку). Ее «социализм» возникает из
исторически кратчайший срок решить
комической

этих «со-

национальнойческие

стремления
задачи эко

тем, чтобыреконструкции

широких народных
Однако с ходом экономического и политического

азвития углубляются и обостряются классовые лро-
?мйОоечия в стране в целом и внутри самого Кон-

Это особенно отчетливо видно лри анализе
стических» теорий партии.

гресса
«соц'иали

V? *

партнерства» с ино-
J  цели буржуазия
Иных «социалисти-

виды ограничения
предпринимательства) для решения

проблем. Однако

в

ПОЗИЦИИ
капиталом.

страны с
«орав и о го г

Ради этой
использование тех или
етодов (различныем на

ряда об-
она стремится

Анал-изируя „социалистические, тасрии ^Индий-
^ члционзльного конгресса, «еовходимо выде-

чТх лае основные тенденции, отражаютНИХ дв« социально-классовом
ие

чных в отно-
эти теории.

ского
лять в
интересьр разли

шенин “^'^"‘'направлеини вь,ражены „вц„.
В  первом " устремления многомилли-

онально-демократиче У прсмежуточ-
онных масс ^ важную экономическу
ных слоев, играющих рел^енном индийском об-

политическую роль ® ^ сочетании объединя-и

ществе. Здесь в ^«^^°®Р""конгрессом значительной
ются взгляды идущей родетарских и проле-
части рабочего класса, гю У ц ремесленников
тарских элементов ^^.-ской интеллигенции,
мелких торговцев, демократи

встать на
странным
идет на
ческих»
стного
щенациональных
разрешить эти проблемы в
ресах, одновременно категорически
вы теории научного социализма

своих

в  п

классовых иите-
отвергая огно-

ринципе и ведя .
острую классовую борьбу с коммунистическим дви
жением внутри страны.

Необходимо иметь в виду, что ■ ■
новной части национальной буржуазии

ос-устремления
I, которые сов-
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падают с общенациональными интересами, ный сектор. Следует отметить,всту
пают во все более углубляющиеся и обостряющиеся
противоречия
стремлениями
для «социалистических» теорий
жуазии характерна в той или иной степени выражен
ная антимонополистическа я и в этом смысле демо-

которая, однако, отступает
угрозе классовым

со стороны трудящихся

с узкокорыстными и эгоистическими
монополистической элиты. Поэтому

национальной бур-

кратичегкая тенденция,
на второй план при малейшей
интересам всей буржуазии

что для последних
выступлений Дж. Неру была характерна все более
усиливающаяся антимонополистическая направлен
ность, постоянные заявления, что он <гпротив моно
полистических тенденций». Выступая в ноябре 1963
года на сессии Всеиндийского комитета Конгресса
в Джайпуре, Неру заявил, что «монополии являются
врагами социализма» и что «в той мере, в какой
они выросли в последние несколько лет», Индия
«ушла в сторону от социализма».

Президент Конгресса Н. Камарадж, А. П. Джейнмасс.
Идеологи национальной

ясно понимают необходимость поддержки их эко
номических и политических планов среди трудящих
ся, но о то же время опасаются распространения
в массах идеологии научного социализма. Этим и
определяется тот сракт, что в подобных теориях
«национального социализма» мы находим как при
знание необходимости реальных мер для улучше
ния лоложен^'я масс, так и огромную долю «со
циалистической» демагогии, направленной на обман
трудящихся, ча развитие антикоммунистических и

буржуазии достаточно и ряд других видных конгрессистов с целью умень
шения имущественного неравенства требуют уста
новить «предел доходов» вообще, для городского
населения в особенности, настаивают на повышении
«налогов на богатство».

Большое неудовлетворение прогрессивно настро
енных элементов Конгресса вызывают методы, ко
торыми партия пытается осуществить свои «социа
листические» идеалы. Такие конгрессисты с боль
шой озабоченностью и тревогой отмечают наличие
в стране ужасающей нищеты масс,
мии безработных,
ливости» и

громадной ар-
«отсутствие социальной справед-

другие социальные беды, с которыми
партия оказалась не в состоянии покончить. Указы
вая на этот факт, Г. Л. Нанда — бывший министр
труда и планирования, а ныне министр внутренних
дел—пишет: «Люди видят, что сейчас имуществен
ное неравенство еще столь огромно, и бьгстро на
зревает ситуация, чреватая взрывом... Партия, при
нявшая идею построения общества социалистиче
ского образце, не может удовлетворяться статусом
кво. Она должна предпринять шаги для изменения

реакционно-националистических настроении.
В настоящее время целью партии официально

провозглашено создание в стране «социалистиче
ского государства, основанного на парламентской
демократии», осуществление «мирньгми и законны
ми средствами революции в экономических и
циальных отношениях» путем «(устранения привиле
гий, неравенттва и эксплуатации», недопущения
«концентрааии чрезмерной экономической власти в
руках немногих».

Однако результаты практической деятельности
Конгресса, как об этом свидетельствуют признания
ряда руководителей партии, в том числе покойного
премьер-мин.лстра Дж. Неру, весьма далеки от осу
ществления «социалистических» лозунгов. В стране

уси-
монополий, углубление экономического не

равенства; положение масс крайне тяжелое.
Среди руководителей Национального конгресса,

идеологов партии, авторов программных «социали-
имеются весьма существен-

проблем
ост-

вопрссам
Индии.

со-

происходит дальнейшее развитие капитализма,
ление

стических» документов
ные различия в толковании ряда основных
«национального социализма». В Конгрессе идет
рая политическая борьба по основным

развитияэкономического

существующих социальных и экономических отно
шений». Вместе с Г. Л. Нандой
настроеннь1х

ряд прогрессивно
конгрессистов — А, Арора, А. Видья-

ланкар, Л. Мишрз и другие — участвует в работе
специальной организации в Конгрессе «Форума
за социалис'ические действия», распространяющего
среди членов партии идеи социализма.

Представители левого течения в Конгрессе, та-
как К. Д. Молавия, X. Д. Малавия, С. Джоши,

резко осуждают пороки частного предприниматель
ства воо ще, подвергают коитике деятельность

^^зстного капитала в экономике Индии.
<ак, к. Д. Малав
дийского

кие,

Всеин-ия на джайпурской сессии
Конгрес са осенью 1963 года вы

мой е. Р®®°^'^Ц^<о^но-демократической програм-
командных секторов промыш-

сти и торговли, национализации банков, вве
государственной торговли зерном и другим»

первой необходимости, осуществления ра-
аграрных реформ с целью лрев.раще

собственника обрабатываемого

дения
товарами
Д'Икальных
»^рестьянина
участка

ни»
им-в

Эта борьба отражает интересы различных слоев ин-
классоз и про-

и  политического

Д'ийского общества , различных его
слоек внутри того или иного класса.

Дж. Неру и его ближайшие последователи,
ставяявшие своеобразный «центр»
личие от так называемых левых и

Б партии
правых), нере

со-
(в от-

дко
демократи-

подобной форме и
выступали с важными прогрессивными
чесК'ИМ'И требованиями, которые s i
не входили в официальную доктрину конгрессист-
ского «социализма». К таким идеям следует преж
де всего отнести высказывания
критикой частного 'предпринимательства
хотя это сочеталось у него с признанием
димости» частного капитала для построения
циап'изма» при помощи «смешанной»
и т. д. Так, например, з выступлениях Неру можно
было достаточно часто встретить следующие
ли: «Я ни в коем случае не считаю частное 'Пред
принимательство существенной частью демократии» ,
«Мы не заинтересованы в успехах частного сектора,
ибо он усиливает неравенство в народе».

Дж. Неру «е раз подчеркивал (особенно 'В
следние годы жизн'и), что для ликвидации имуЩ®"
ственного неравенства и достижения социалистиче
ских .идеалов необходимо укреплять госуда-рствен-

Дж. Неру с острой
вообще,

«необхо-
«со-

экономики

мыс-

 т. Д.

"" ^Гфикс?ро,Гнь°Г^енН'ИЮ
сельг» ■торговли зерном-' ^ национализации

банков ^"°^зяйственные прОЧУ^ возможностей для
К'РестьянствГ'''^^'''"® е^нию по стоимости промыш-

лI,?' одному человеку.

на

Рб°ргани Л^ ' ократизаЦИ.и социальных^ услуг,
от заоилья монополии,

рождению прессы
Д- Малав'ия выступил за то,

ижайших 10 лет отдавать
с ко хозяйственного

зацинэ

Проект
пресса
лее

в

чтобь: в течение-
П'риоритет развитию-

роизводства, за реоргани-
-' аппарата, борьбу с кор-

бл
п

вНОГОадм'инистрати нац'ионализацию таких важ-
^^Уг|Цией_ ускоренну^^
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Демократическая печать Индии
для правых конгрессистсз лозунг
только ширма, которую они легко отбрасывают
щищая интересы крупного капитала. Они выступают
по суш,еству против ограничения частного предпри
нимательства, прогрессивного развития госсектора
и его доминирующей роли в экономике, против на
ционализации, «(потолкал в землевладении и дохо
дах городской буржуазии, npoTifs производствен
ной кооперации, за создание максимально благо
приятных условий для иностранного капитала и т. д.
Их основное «отличие» от крайне правых требсва-
ний «Сватантры» заключается в том, что, исходя
также из интересов верхушки национальной буржу
азии, они считают чрезвычайно важным использо
вать «(социалистические» лозунги Конгресса для
укрепления позиций этой верхушки, для сохране
ния возможностей влияния через этй лозунги на
массы.

чтоотмечает
«социализма)) —

за-

отраслей производства
как сахарная, хлолчатобу-

ных и высокоприбыльных
продуктов потребления, i
мажная и др., за налоговую помощь мелкой и сред
ней промышленности, за ограничение концентрации
богатств 50 миллионами рупий, национализацию зем
ли, занятой жилыми постройками, за изъятие

течение двух лет из рук частного
земельных собст-

опто-
вои торговли в
капитала , за кредит для мелких
30ННИКСВ, окончание кооперирования дерэвни
1965 году, значительную помощь сельским ремес
ленникам и т. д. Однако предложения К. Д. Мала-
вии и ряда других левых конгрессистов не были
приняты,

в русле этого же левого напрезления «нацио-
нвльно1‘о социализма» часто выступает ряд видных

в

конгрессистов, группирующихся вокруг журнала
«Соушиалист конгрессмен», редактором которого
является X. Д. Малавия. Журнал резко критикует
рост индийских монополий, требует национализа
ции важнейших рыча~ов экономики, находящихся
под контролем крупных местных и иностранных маг
натов. Члены партии, мнение которых выражает
журнал, считают, что «смешанная экономика» в том
виде, в каком сна ныне существует в Индии, «ста
новится все более несовместимой с целями Кон
гресса».

Хотя осуществление на практике национально-
демократических требований левого «социалистиче
ского» течения Конгресса и не означало бы уста-
новлеН'Ия соииализма в стране, оно явилось бы
важнейшей предпосылкой для завершения некото
рых о'новных антиимпериали’"тичеок.их и антифео-
дальньгх преобразований, а также в определенной
мере ссдейстзс вало бь1 переходу на некапиталисти
ческий путь — путь, ведущий к строительству со
циализма. Вот почему программа левых конгресси
стов наталкивается на ожесточенное сопротивление
правой, реакционно-буржуазной оппозиции внутри
Конгресса, которая по существу смыкается с таки
ми ярыми противниками социализма, как «Сватан-
тра» и «Джан сангх».

Если взгляды левого крьта Конгресса в основ
ном совпадают с национально-демократическим те
чением, представляющим интересы главным обра
зом промежуточных социальных слоев, то в «соци
алистической» идеологии, господствующей в Кон
грессе, определяющей его политику «центристской»
группы, можно видеть весьма своеобразнее
бс.ко
НИИ буржуазно-демократического

и глу-
прстивсречивсе сочетание основных полеже-

вы-направления,
немснспо-образомрежающего интересы главным

листических нацисналь буржуазии,
о в области .идео-

сной
рядом моментов (преимущественн
логии), взятых из национально-демократических тре
бований. В области

слоев

реализации этих «гоциалистиче
ских» доктрин сказывается огро

-
влияние

слоев
мное

-реакционныхинтерессв консервативных,
циональной буржуазии, прежде всего ее монополи
стической верхушки.

Это сочетание буржуазно-демократических бур
жуазно-консервативных
нально-демократичегкиу.
чайно характерно для деятельности
группы, удержи'веющей и сейчас

на

и даже некоторых нацио-
тенденций было чрезвы-

(«центристской»
в своих руках ру-

и страной.
Третье течение — правое

азное, по суш.еству
лизма» Кск1 ресса,

ковсдстЕО партиен

выходяш
представля

консервативно-бу.ржу-
за рамки «социа-

оснсБном инте-
части национальной

ее
ет в

ресы реакционно настроенной
буржуазии, главную силу
нополистические круги. К ним
ные группы средних и мелких
торговцев, полуфеодальные
ционноп
нсэничестза

которой

3 е /л п р

р оллежуточиы;< сло
ппасть

и  т. п.

Импорт в Индию американского продо
вольствия даст правительству США громад
ную сумму индийских денег. Это так на
зываемый «рупиевыа фонд» США. К коти/
1966 года «ру пневый фонд» достигнет
трпх MiUJWdpOd'i })шшй. Этот фдпо диет

С///.Т oKu.ihUiUTi) Оивлгпис; на

добиааться уступок дли чааного
КаПиТиМ!, nOdphlilUTb POni-

UHOtiiicKoa :-и<ономикц.
фоидал США

возможно! -} !>
Индию,
аморикаигкого
Оарстоенпыи сектор
Ии срсс)ства <- руписвого са¬

составляют мо-
примыкают отдель-
редпринимателейп и

в л плооьи,ы, реак-

й^руушна чи-ев.

Левов течение §ьгст/па©т
и  антиимлериалнгтич

За а аиершемие
lecKH.x прео

амти-

держат в Индии громадный пропагандист
ский аппарат: финансируют свою информа-
щюннию службу, издают журналы Значи
тельные суммы. u:i «руписвого фонда» пере
падают реакционным индийским партиям, а
также индийской агентуре
разведывательного из г?ил
ставки в Индию
<!:быстрп теряют свое первой
пенив—-оказание noMOipu а ^
номи^ш>.-заят,л А.
Индии а Международном нал ■ I е.

феодальны х бразо-
переход к строительству социализма (по

нимаемый, естественно, не с позиций научного со
циализма). Правея группировка ориентируется в ос-

на современный путь развития капитализ-
ведуЩИ'Х странах Запада, для нее революция

давно закончилась, и ее волнует лишь вопрос сб
укреплении стремление взять

30ваний.

новном
ма в

в свои руки всю полноту власти в стране. «Центри
стская» группа стоит объективно в основном за раз
витие своеобррного «демократического» капита
лизма и в этой связи-за некоторое дальнейшее
развитие национально-освободительного движения.
Социально-экономическая программа левых кон-
грессистсв. несмотря на свою внутреннюю п*роти-
воречивость, пользуется широкой поддержкой на
рода, и ее осуществление может объективно со
действовать некапиталистическому развитию Индии.
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