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ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ

ИНДИИ

ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ

ЛЛГОДЛРЯ Джава-
харлалу Неру дви
жение за независи¬

мость Индии стало политиче
ским. Но говорить так — значит
быть несправедливым к Махат
ме Ганди. Конечно, Ганди-джи
глубоко сочувствовал крестьяни
ну и рабочему, бедняку и угне
тенному. Он был готов отдать
за них жизнь, что едва и не
сделал, он чуть не умер от го
лодовки, которую объявил, что
бы защитить их. Никто яснее
Ганди-джи не осознавал необ
ходимость социальных и эконо
мических реформ. Но, по его
мнению, нужны были именно
реформы, а не революция. Ган-
ди-джм стремился осуществить
их через внутреннее совершен
ствование человека. Джавахар-
лал Неру стремился осуще
ствить революцию путем массо
вого действия. Ценнейший вклад
Ганди в наше движение за неза
висимость — его этическое со
держание: вклад Неру — эконо
мическая направленность дви
жения.

Джавахарлал Неру говорил о
«социалистических образцах об-
uiecTBa», з не о социализме, так
как он знал, что «социализм»,
как и «демократизм»,— одно
из тех понятий, которым раз
личные люди придают различ
ный смысл. Кроме того,
своему духу был против всяких
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В то время Перу начал тща
тельно изучать марксизм. «Тео
рия и философия марксизма,—
говооил ои,— осветила многие
темные уголки :
И
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П те*'гш !Г к. П. Ш. МЕНОНI

К. П. Ш. Менон — видный
общественно - политический
деятель современной Индии,
один из ближайших спо
движников Джавахарлала
Неру. Настоящая статья
написана специально для
нашего журнала в связи с
80-летием со дня рождения
первого премьер-министра
независимой Индии.

того, насилие порождает наси
лие. а в атомный век это мо
жет привести к гибели цивили
зации.

Неру не разделял предубеж
дения Ганди к технике. Неру
не питал иллюзии, что спасение
Индии — в ручной прялке
ткачестве, как бы полезны они
ни были сами по себе. Инд!1я
нуждалась в научно-промышлен
ной революции. Неру видел, как
научно-промышленная револю
ция изменила Россию, которая
раньше была столь же отсталой,
что и Индия. «Россия,— писал
Неру,— может помочь найти вы
ход из огромных трудностей,
переживаемых сегодняшним ми
ром. Она особенно интересует
нас, так как условия ее жизни
не очень отличаются от усло
вий жизни в нашей стране.
И Россия, к Индия — огромные
сельскохозяйственные страны,
процесс индустриализации в них
только начался; обе бедны и не
грамотны. Если Россия найдет

и

номерностям, хотя и неосознан-
пьш. Это было освобождение
от догмы: я обрел научный под
ход». _

В 1927 году, когда Джава-
Неру посетил СССР, па

большое впе-
нетстране

харлал
пего произвело
чатление. что в
иерархии, классовой или касто-

равенствочто завоевановой;
что предпринимается по

решить проблему нацио-
рас;
пытка
нальных меньшинств, а не на
травливать их друг на друга,

Англия в Ин
дии; что СССР быстрыми темпа
ми добивается всеобщей гра-

Но главное — что
уничтожить

как это делала

мотиости.
Россия решилась
эксплуатацию человека челове
ком. Именно эти черты имел в
виду Неру, когда стремился к
созданию социалистических ос
нов" общества р Индии.

Не марксизм или фабианство,
не Россия или Англия, а сама
Индия заставила Джавахарлала
Неру искать какую-то форму со
циализма. В 1920 году, работая
среди крестьян в штате Уттар-
Прадеш, он по-настоящему по
нял, насколько тяжело положе-

народных масс в Индии.
Для него это было откровением,

писал: «Я глядел иа них,
видел, как они нуждаются, как

переполняет благодарность,
и сердце мое пронзили стыд и
печаль — стыд за мою легкую
и удобную жизнь, за наших ме
лочных ’ полптиков-горожан, ко
торым нет дела до миллионов
полураздетых сыновей и доче
рей' Индии. Передо мной пред
стала другая Индия — в руби
ще голодающая, растоптанная
п несчастная». С тех пор перед
мысленным взором Неру всегда
стояли голодные, раздетые лю
ди Как сказал Джон Морли,
«жалость — первая доброде-

,  правителя». И Гаиди-джи
Джавахарлал Неру в Гпром-

ной степени обладали этой до
бродетелью.

Влияние Махатмы Ганди на
Джавахарлала
не столько в
вершил, а в том. как он дей-

Врожденный ужас Ма
хатмы перед насилием внушил
и Неру отвращение к насилию.
Но это отвращение объяснялось
не духовными, а эстетическими

причинами.
Насилие отталкивающе: кроме

ние
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их
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и

Неру сказалось
том, что Неру со¬

ствовал

практическимии

ской прибылью. Так они бога
тели и набирались сил. Первый
удар этой системе экономиче
ских отношений между Азией
и Африкой, с одной стороны,
и Европой и США, с другой, на
нес советский проект создания
Бхилайского комбината. За ним
последовали другие проекты

удовлетворительное
этих проблем, это облегчит на
шу работу!».

Эти слова были написаны в
1927 году. В 1947 году, когда
Индия обрела независимость и
Неру стал во главе правитель
ства, слово

решение

потеряло

строительства промышленных
предприятий по всей Индии,
рассчитанные на то, чтобы по
мочь ей встать на ноги.

Основные принципы, за кото
рые выступал Неру, а
демократизм, исключение рели-

из школьного образования,
основа обще¬

именно:

гни
социалистическая

свое значение: к этому времени
Россия решила свои проблемы,
и это облегчило

«если»

Индии ее за¬
политика неприсоедине-

блокам,— проникли в
ства п
ния к

дачи.
К счастью, благодаря прозор

ливой внешней политике Неру
Индия смогла
не только примером Советского
Союза, но и его активной ио¬

воспользоваться
умы людей. Однако после его
смерти нашлись люди, выра
жающие сомнение в мудрости

принципов и требующие
или даже от-
Еслп бы таких

могла '

ихэтих
модифицировать
казаться от них.
было большинство, бы
возникнуть контрреволюция
повлекла бы за собой ДРУ^У^

способную разоу-
Ин-

: она

революцию,
шить ценности

мощыо в деле
строительства. Здесь не место
говорить об этом подробно. До
статочно сказать, что предложе
ние Советского Союза построить
лтеталлургический комбинат в
Бхилаи было вехой в истории
Индии. Это было вехой и в со
ветско-индийских
да п в отношениях Азии с Ев
ропой. Востока с Западом.

В XIX веко империалистиче
ские державы обращались с на
родами Азии и Африки как с
дровосеками п водоносами: роль
этих пародов сводилась к про
изводству сырья для западных
стран, которое они покупали по
низким ценам, вывозили, пре-
впапдалп в промышленные това
ры и продавали с фаитастиче-

нацпонального

отпошеипях,

, за которые
ЛИЯ извечно боролась.
харлал Неру надеялся пршзгтъ
Индии и всей Азии и Африке
что возможно, если есть
решимость п воля.
революцию, не прибегая к
лптарпым методам, и что стр.-«насиль-ня может предпочесть

перевороту»ственному «ради-
в обществе.

Неру можно
был революцио-опе-

кальные перемены»
R этом смысле о
сказать, что он
пером, который стремился
редпть революцию.
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