
рвговоры «нздо оценить как начало совместного гер
мано-американского наступления», направленного на
то, чтобы «спасти в слаборазвитых странах Ближнего
и Сре/учего Востоке те позиции, которые Англия
Франция после их суэцкой авантюры вынуждены были
сдать»

О практическом претворении в жизнь этой совме
стной линии говорит хотя бы такой факт. Летом
шлого года западногерманские фирмы вели перего
воры о постройке в Сирии нефтеочистительного
вода, но затем, по указанию из Бонна, переговоры бы
ли прерваны, и строительство завода перенесено
Иорданию. Газета «Дер курир» откровенно писала, что
это решение было вызвано политическими
В Сирии, указывала газета,

и

про¬

за-

в

причинами,
«заинтересованные запад-

ШТАТ ДЖАММУ
И КАШМИР

{Социально-экономический обзор)

c. МИКОЯН, л. МОСКАЛЕНКО

поместить требую-ногерманские группы не склонны
щиеся долгосрочные кредиты при нынешних
а в Иордании они находят политические
гоприятными для этого

в настоящее время налицо сговор амер

условиях»,
условия бла-

иканских
западногерманских монополий, направленный на вы
теснение английского и французского империализма с
Ближнего и Среднего Востока и захват его позиций,
с одной стороны, и на подавление национально-осво
бодительного движения

и

средствами экономического и
политического нажима, с другой. В свете этого сговора
следует рассматривать и план Крулпа, заключающий
в привлечении частного капитала к более широкой экс
пансии в слаборазвитых '—
нем и Среднем Востоке. Как известно, этот план встре
тил благосклонное отношение в Вашингтоне и в Бонне
но в Англии к нему отнеслись неодобрительно рас
ценив план Крупна как новое наступление на позиции
британского империализма.

Было бы, однако, ошибкой

ся

странах, в частности на Ближ-

полагать, что
рикано-германском альянсе западногерманские
полии ограничиваются только ролью пособника амери
канского империализма. Рурские

в  аме

мапнаты стремятся

-
моно-

использовать свои связи для укрепления собственных
позиций в зарубежных странах, для увеличения своих
прибылей. В Саудовской _ Аравии идет скрытая
борьба между двумя западногерманскими фирмами
американскими компаниями за

и
строительство некото

рых промышленных предприятий. Эта борьба
ла такого напряжения, что американский
ник «Нейшн» писал о ней как о

достиг.
еженедель-

«Араматическом при
мере покушения германской экономической
сии на коммерческие интересы
приятии».

Конечно, -все противоречия, которые в будущем
несомненно, обострятся, не могут заслонить то об^оя-
тельство, что империализм,
Германии, вместе со своими

экспан-
американских пред-

возрожденный в Западной
капиталистическими сопео

На севере Индии, высоко в горах, раскинулся
Кашмир. Его площадь составляет 240,3 тысячи квад
ратных километров; население — более четы.рех мил
лионов человек.

На западе Кашмир граничит с Пакистаном, на се
веро-востоке — с Китайской Народной Республикой.
Узкая полоска афганской земли отделяет его от Со
ветского Союза.

Своеобразие природных условий ставит эту стра

.
никами выступает против национально-освободитель
ного движения народов арабских стран ОсобоТ
дражение в Бонне вызывают растущие ’ свяэы
вающих свою независимость арабских

Союзом и другими

раэ-
отстаи-

гпш а стран с Совет-
соци-алистическимским и государ ну в ряд красивейших районов земного шара, а заме

чательное искусство кашмирских народных мастеров-
ремесленников получило всемирное признание

Выгодное стратегическое положение Кашмира
границе с Россией и Китаем привлекло внимание ан-

стремившихся расширить
территорию Британской империи. Захватив в середине
XIX века Кашмир, они продали
ского

на

ГЛИНСКИХ колонизаторов.

„  его предателю индии-
народа радже Джамму Гуляб Сингху

ствам'И. -

Равиоправные отношения, получение
ской помощи без политических условий и
национального суверенитета, сотрудничество
имовыгодных условиях, характерные для свя,»-
ских стран с социалистическим лагерем
корыстные цели империалистов. Никакая маскиГо^к!

может скрыть захватнической, эксплуата^о^ -
«нового открытия» Ближнего и Ср1дн

экономиче-

не
сущности . Так обра

зовалось княжество Джамму
С тех пор народы,

испытывали гнет
зовавшийся сочетанием

и Кашмир,
населяющие эту территорию,

колониального характери-
гнета экономического и поли-

тока западногерманскими монополиями.

Государ-
стал индуизм, хотя боль-

режима

12 «Einheib. Oktober 1П57. Hft. iQ. S 128Г,
13 «Einheit», Oktober 1957. Hft. 10, S. 1283. ’

тического c национальным -
ственной религией юняжества
Шую часть его населения составляли мусульмане.

и религиозным.
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решимость Кашмира остаться в составе Индии, в стра
не до настоящего времени сохраняется статус-кво, и
индо-пакистанская государственная граница фактиче
ски проходит по демаркационной линии, определенной
соглашением о перемирии в конце 1948 года. Двусто
ронние Переговоры между Индией и Пакистаном не
привели пока к успешному урегулированию конфликта
в значительной степени вследствие втягивания Паки-

было экономическое поло-Чрезвычайно тяжелым
жение народных масс. Непосильные налоги и поборы
разоряли трудящихся. Большая часть земли находи
лась в руках у помещиков, которые сдавали ее в
аренду крестьянам на кабальных условиях. Ремеслен
ники и кустари, прославившие кашмирские изделия

скупщи-всему миру, жестоко эксплуатировалисьпо
Экономическая политика англии-

хозяйство Каш¬
ками и торговцами,
ской буржуазии приводила в упадок
мира. Колониальные власти, местные феодалы и ро
стовщики изымали у крестьян и ремесленников
только весь прибавочный продукт, но и часть необхо-

не

стана американскими империалистами в систе.му воен
ных блоков, проводящих агрессивный курс.

26 января 1957 года (в День независимости Ин
дии) вошла в силу Конституция Джамму и Кашмира.
В соответствии с волен народа в ней еще раз под
тверждается, что бывшее княжество является неотъ
емлемой частью Индийской республики в качестве од
ного из ее штатов. Джамму и Кашмир — единствен
ный индийский штат, имеющий свою конституцию.

Осенью 1957 года из Национальной конференции
выделилась Демократическая национальная конферен
ция, провозгласившая своей целью дальнейшую демо
кратизацию политической жизни в штате. Эта партия
объединила левые элементы, неудовлетворенные вну
тренней политикой правительства Национальной кон
ференции за последние годы.

димого.
Трудолюбивый и талантливый народ, населяющий

в  ужасающих условиях,
в  последний пе-

прекрасную страну, жил
Средний годовой доход кашмирца
риод правления англичан был в пять раз меньше, чем
в остальной Индии.

Кашмирский народ не хотел мириться с таким по
ложением и не раз поднимался на борьбу за свои пра
ва. Особенно широкого размаха достигло национально-
освободительное и антифеодальное движение в 1931 го
ду. Оно серьезно поколебало режим догрской династии.

До 1931 года вся земля считалась собственностью
махараджи. Прямым результатом развития националь
но-освободительного и антифеодального движения в
Кашмире явилось проведение реформы Гланей, в ходе
которой была введена частная собственность на землю.
Эта реформа нанесла значительный удар по феодаль
ному землевладению и способствовала проникновению
в деревню капиталистических производственных отно
шений. Однако непомерные налоги, рента, ростовщи
ческие проценты — все это приводило к тому, что зем
ля концентрировалась в руках ростовщиков, торговцев
и помещиков.

По окончании второй мировой войны волна нацио
нально-освободительного движения в Индии захватила
и Кашмир. В 1947 году, после образования двух до
минионов — Индии и Пакистана — махарадже Каш
мира было предоставлено право выбора между ними.
Правящие круги Англии отрицательно относились к
возможности присоединения Кашмира к Индии. В их
интересах было либо сохранить княжество формально
независимым, либо присоединить его к Пакистану.
Когда же стало ясно, что кашмирский народ полон
решимости свергнуть марионеточный княжеский режим,
империалисты поддержали идею насильственного при
соединения Кашмира к Пакистану, пропагандируемую
реакционными кругами этой страны.

В конце октября 1947 года в Кашмир вторглись
хорошо вооруженные отряды племен с территории Па
кистана. Они
Не способные

оккупировали некоторые районы страны,
к организации сопротивления агрессии

Своеобразное политическое Кашмира
не могло не оказать влиявня на его экономику. В пла
нах экономического развития страны индийское пра
вительство уделяет большое внимание Кашмиру.

Кашмир — аграрная страна. Более 80% его на
селения занято в сельском хозяйстве и сосредоточено
в Кашмирской долине, являющейся центром экономи
ческой жизни страны.

Ранее подавляющая часть крестьянства страдала
от безземелья и

положение

стороны феодальныхугнетения со
Многиеэксплуататоров-помещиков и  ростовщиков,

крестьяне (40%) вообще не имели земли, у других
были ничтожные клочки, не спасавшие их от феодаль
ной кабалы. Около 400 крупных землевладельцев Каш
мира получали^^ ежегодно доход, превышающий
миллиона рупии. Таким образом, среднегодовой доход
одного помещика в 127 раз превышал доход одного
крестьянского хозяйства. В Кашмире ощущалась ост
рая нехватка продовольствия. Решение аграрного во
проса было поэтому первостепенной проблемой страны

Придя к власти в марте 1948 года, правительство,
руководимое Национальной конференцией, предприняло
шаги к улучшению положения крестьянства и ослабле
нию продовольственного кризиса

По реформе 1948 года были ликвидированы при
вилегии крупных феодалов — джагирдаров, пустую
щие земли отданы крестьянам, объявлен мораторий
на некоммерческие долги, на год приостановлены су
дебные процессы о сгоне арендаторов с земли.

В 1949 году для разработки проекта более ради
кальной аграрной реформы был создан специальный
комитет. В июле 1950 года, в день, -ежегодно отме-
чаемый в Кашмире как День мучеников (в память о

погиб во время народного восстания 1931 го
да), был объявлен Закон о ликвидации крупных зе
мельных владений. В

ппл-

соответствии с ним каждому

администрация и военный аппарат в пер
вые же дни были парализованы. Под давлением об
щественности махарадже ггришлось обратиться за по
мощью к Индии и объявить о вхождении княжества в
состав Индийского Союза.

Организатором борьбы кашмирского народа про
тив захватчиков выступила Национальная конферен
ция, объединяющая прогрессивные силы страны. Функ
ции административной власти на местах брали в свои
руки «народные комитеты», созданные на базе ее ни
зовых организаций. Сформированные в Кашмире по
инициативе демократических сил отряды народной ми
лиции не могли, однако, остановить интервентов
только военная помощь Индии позволила отбросить
захватчиков. После этого военные действия приняли за
тяжной характер, и кашмирский вопрос был передан

рассмотрение в ООН. Но, несмотря на длительное
обсуждение кашмирского вопроса в Совете Безопас
ности и на выраженную народными представителями

княжеская

и

на

не более 22,75 ак-
пастбищ), остальная же земля изы-

безвозмездно

крупному землевладельцу оставляли
ра (кроме садов и
малась без компенсации
давалась тем, кто ее обрабатывал,
оаии аграрных преобразований 562,5 ты-
сяш из 662 ,5 тысячи акров земли, экспроприирован-

ы  было продано крестьянам.
Необходимо отметить, однако, что подавляющее

большинство крестьян имеет незначительные участки
— от одного до пяти акров Средний крестьян

ский участок в разных провинциях Кашмира различен:
в Джамму он составляет 4,6 акра, в Кашмире

пере-и

земли
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2,5 акра земли.
Реформа не уничтожила имущественного нера

венства среди кашмирского крестьянства. Более того,
она создала благоприятные условия для быстрого раз
вития капитализма в деревне, а следовательно, уско
рила процесс расслоения крестьянства.

Прогрессивное значение реформы состоит в том,
она нанесла сокрушительный удар по феодально*

землевладению в Кашмире. Кроме того, эта рефор-
будет способствовать повышению производитель

ности сельского хозяйства.
По своему характеру аграрная реформа в Каш-

самая радикальная в Индии, ибо аграр¬

3,4 акра, а о пограничных районах

что
му
ма

мире —

ной промышленности. Наряду со строительством фаб
рик и заводов она предусматривает оказание помощи
ремесленникам и кустарям. В различных районах шта
та открыто свыше 200 показательных центров, обеспе
чивших работой многих ремесленников. Изменена также
система сбыта кустарных изделий. Вместо посредников,
за бесценок скупавших изделия ремесленников, с
1953 года в Джамму и Кашмире создана государствен
ная закупочная организация. Она покупает у ремес
ленников кустарные изделия по твердым ценам и про
дает их в государственных магазинах—выставках. Сей
час в различных городах Инд1ш открыто 12 таких ма
газинов. Организация сбыта кустарных изделий зна
чительно улучшила положение ремесленников, умень
шила их зависимость от посредников.

В Джамму создан завод по изготовлению красок и
минеральных удобрений. Близ Сринагара построен сов
ременный кожевенный завод, при котором имеется не
большая обувная фабрика. За последние годы в штате
вступил в строй ряд мелких промышленных предприя
тий. Все это в значительной степени способствует ре
шению проблемы ликвидации безработицы.

Значительные успехи были достигнуты в других
сферах хозяйственной и культурной жизни штата; до
рожном строительстве, связи, здравоохранении и про
свещении.

Народное образование штата выгодно отличается
от системы просвещения не только многих капитали
стических стран, но даже н от системы просвещения
самой Индии. В 1953 году в Джамму и Кашмире были
введены бесплатное обучение с первого класса по acn«j
рант'уру включительно, а также выплата стипендий
нуждающимся студентам. Это потребовало увеличе
ния ассигнований на образование примерно на 70%.

Введение бесплатного обучения позволило во много
раз увеличить число учащихся в школах и колледжах,
что в значительной степени поможет решать проблемы
создания технических кадров штата.

До 1947 года грамотность населения в Кашмире
не превышала 5%, и на четыре миллиона жителей
штата приходилось 600 школ и два колледжа. В на
стоящее время здесь насчитывается около 2100 учебных
заведений,' в том числе университет и 12 колледжей.

Большие шаги предпринимаются в области жен
ского образования. Сейчас в Кашмире имеются два
женских колледжа, 24 средние женские школы и
свыше 200 начальных школ. Правительство Джамму
и Кашмира заботится о развитии просвещения во всех
уголках штата. Для кочевого населения (гуджаров и
бакервалое) созданы специальные школы-передвижки.
В 1955 году было открыто 10 таких школ, а в 1956 го
ду их число увеличилось до 50. Местные власти ока
зывают помощь и частным школам, хотя в штате та
ких школ очень мало.

В ближайшие пять лет предполагается охватить

ные реформы в других штатах предусматрива.чн круп
ную компенсацию помещикам за отчужденные у них
земли и оставляли в их руках значительные земельные
владения.

В Кашмире, как и в других
республики, осуществляются
развития и программы содействия национальному раз-
В1ГП1Ю. На основе этих программ создаются показа
тельные фермы, где крестьяне знакомятся с современ
ными методами ведения хозяйства, получают отборные
семена и т. д.

В середине 1953 года правительство штата
систему принудительного сбора продовольственного
зерна у крестьян. Теперь крестьяне, при желании,

штатах Индийской
программы общинного

отменило

про
дают государству излишки своей продукции по единым
государственным ценам, а правительство уже по более
низким ценам должно раопределить их среди
слоев населения.

К 1956 году в основном был завершен первый
тилетний план Кашмира (1951—1956 годы), являющий-

частыо общенндинского плана развития
хозяйства, и начал осуществляться второй пятилетннй
план. Ои предусматривает еще большее
производства зерна в штате, строительство новых ир
ригационных каналов, создание земледельческих коопе
ративов и т. д. По второму пятилетнему плану на нуж
ды сельского хозяйства предполагается израсходовать
73 417 тысяч рупий, в том числе на развитие ир-

около 50 миллионов, на строительство коопе-

всех

пя-

народногося

увеличение

ригации
ративных хозяйств более 2,5 миллиона рупий

Все 3T!t мероприятия, однако, не могут
и т. д.
приве

сти к коренному изменению положения крестьянства,
хотя н улучшают его.

Штат Джамму и Кашмир располагает значитель
ными экономическими ресурсами. Здесь имеется много
полезных ископаемых: золото, серебро, медь, железо
уголь. Многочисленные горные реки обладают больши
ми потенциальными возможностями для развития
роэнергетики. Но разработка
штата была начата только после

гид-
лрцродных богатств
происшедших в нем

социальных .и политических изменений
В планах развития Кашмира особое

дится производству электроэнергии. Осуществп™емоГ°в
настоящее время строительство гидроэнвпгАг,Г,,
сооружеииГ. в долине реки Синд дас^?6 тыс,

электроэнергии, иозволит оросить две
земли и облегчит снабжение питьевой водой

рода Сринагара. К 1956 году производство датио
энергии 'В штате увеличилось почти вдвое. По nemoMv

ятилетнену плану на развитие энергетики шта?Г^ио
„зрас.ходовано 29,5 миллиона руп„й, .„о составляе?
fo nee 20% «сех ассшнованин, предусмотренных илаХ

В Джамму и Кашмире почти не было совремеш
ной промышленности, здесь преобладает мелкое кус-
тарпо-ремеслендое производство (резьба ,по дереву
производство шалей, ковров, вышивание, чекашса „о
серебру)●

После нормализации политической жизни

ватт
акров

тысячи
го-

п

в стране

начальным обучением более 50% кашмирцев, а в те
чение 10 лет добиться ликвидации

Многочисленные
неграмотности,

иностранные туристы , корреспон
денты и политические деятели различных стран, посе
тившие этот индийский Штат, имели возможность озна-
1шмиться с большими изменениями, происшедшими
Джамму и Кашмире с момента освобождения. Даже
самые пристрастные наблюдатели не могли не признать
успехов Кашмира

Многое, конечно,

в

в экономической жизни,
еще предстоит сделать,

окончательно ликвидировать позорное наследие
ниальной эпохи и поднять благосостояние паселепия
Джамму II Кашмира. Но те крупные сдвиги, которые
произошли за последние годы, убедительно свидетель
ствуют о том, что для кашмирского народа открыта

плодотворного раз-

чтобы
коло-

широкая перспектива успешного и
начала осуществляться программа развития националь- вития.

3J


