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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время влияние КНР 

на мировой арене отличается существенным преимуществом практически во 

всех сферах деятельности. В тоже время существует множество стран третьего 

мира, не обладающие неким экономическим или политическим влиянием. 

Именно поэтому, некоторые страны Азиатского региона, проанализировав ис-

торический опыт революционных движений в Китае, попытались перенять 

данную политику для осуществления собственных целей.  

Мысль Мао Цзэдуна (Маоизм) является продуктом сочетания основных 

принципов марксизма-ленинизма и конкретной реальности китайской револю-

ции и представляет собой важную кристаллизацию коллективной мудрости ки-

тайских коммунистов. Это также первое теоретическое достижение китаизации 

марксизма. Естественная диалектика Мао Цзэдуна составляет важную часть 

идей Мао Цзэдуна, ее становление и развитие хорошо отражают чудесное соче-

тание универсальной истины марксизма и конкретной практики китайской ре-

волюции. 

Практическая значимость моей исследовательской работы заключается в 

том, что результаты исследования могут быть использованы в исследовании и 

преподавании в вузах дисциплин, связанных с распространением идей Маоизма. 

Основные положения работы, представляют интерес для специалистов и 

исследователей - востоковедов, занимающихся международными отношениями 

в восточном регионе.  

Объект исследования – идеи Мао Цзэдуна 

Предмет исследования – влияние идей Мао Цзэдуна (теории Маоизма) на 

становление политики КНР и других азиатских государств. 

Цели исследования – подчеркнуть исторический вклад мысли Мао Цзэ-

дуна как источника и отправной точки китаизации марксизма, а также показать 

каким образом теория Маоизма повлияла на политику других государств. 
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Для достижения поставленных целей в работе формируются следующие 

задачи: 

1. Провести анализ распространения идей марксизма в Китае, и их 

влияние на формирование Маоизма. 

2. Проследить процесс реализации идей Мао-Цзэдуна его последо-

вателями. 

3. Рассмотреть практику экспорта Маоизма и его глобальное влия-

ние на страны Азии. 

Из исторических исследований революционной практики Коммунистиче-

ской партии Китая в академических кругах в России и за рубежом, а также из 

текстов революционной литературы Коммунистической партии Китая и работ 

Мао Цзэдуна был достигнут консенсус как в теоретическом, так и в практиче-

ском аспектах: Мао Цзэдун внес выдающийся вклад в китаизацию марксизма. 

Однако подходы к анализу у разных ученых различны. Исходя из этого, в 

данной работе используется исследовательский метод интеграции историче-

ской логики, теоретической логики и практической логики, и делается попытка 

обсудить теоретический процесс китаизации марксизма, формирование и раз-

витие мысли Мао Цзэдуна, а также проиллюстрировать роль Мао Цзэдуна в 

становлении и развитии политической мысли КНР.  

Эмпирическую базу исследования составили:  

 данные газет и журналов; 

 политические и нормативные документы Китайской Народной 

Республики; 

 российские и зарубежные периодические издания форумы и 

конференции; 

 данные российских и зарубежных Интернет-библиотек; 

 публикации в российских и зарубежных научных журналах; 

 данные диссертационных исследований; 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использован-

ных источников. 
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 1. Появление и эволюция Маоизма 

 

1.1. Распространение марксизма в Китае и истоки становления 

Маоизма 

 

После вступления в XX век мир был поделен империалистическими 

державами, огромные пространства Азии, Африки и Латинской Америки, за 

исключением Японии, превратились в колонии и полуколонии, мир постепенно 

стал делиться на угнетенные народы и их угнетателей. Народы колоний и 

полуколоний начинают выступать против и избавляются от оков империализма, 

ставшего мировой проблемой. 

Революция в полуколониальном и полуфеодальном Китае столкнулась с 

особыми национальными условиями, состоявшими в том, что крестьяне состав-

ляли подавляющее большинство населения, а отсталое и разрозненное мелкое 

крестьянское хозяйство, производство и его общественное влияние были захва-

чены и угнетены западными державами. Экономика и культура были очень от-

сталыми. Поэтому, какой путь выбрать, чтобы привести китайскую революцию 

к победе, является первостепенным вопросом, а также беспрецедентной про-

блемой в истории Китая и развитии марксизма. 

На распространение марксизма в Китае огромное влияние оказали две 

личности: 

Чэнь Дусю (1879-1942) был инициатором движения «Новая культура» 

(возникло в 1915 году). При сопоставлении и отсеивании различных идей он в 

конце концов избрал научно-теоретическое оружие — марксизм и возглавил 

превращение революционера-демократа в революционера-марксиста. В 

основанном им журнале «Новая молодежь» была создана специальная рубрика 

по изучению Октябрьской революции в России для активной пропаганды 

марксизма [1]. 

Ли Дачжао (1889-1927) признан первым человеком, распространившим 

марксизм в Китае. В 1919 году он опубликовал статью «Мой взгляд на 
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марксизм», положивший начало распространению и исследованию марксизма, а 

также работу того времени по пересмотру революционного влияния марксизма 

с точки зрения Октябрьской революции [2, с. 213]. 

В 1914 году, за три года до начала Октябрьской революции, Германия и 

Австро-Венгерская империя начали Первую мировую войну, в которой 

участвовало 33 страны, и охватившая 6 континентов с общей численностью 

солдат более 1,5 млрд. Многие невинные люди были опустошены и 

перемещены в результате войны. Это заставило первые передовые элементы, 

искавшие выход из Китая, усомниться в «демократии», за которую ратовала 

буржуазия [3,с.81]. 

В 1919 году, через два года после начала Октябрьской революции, 

Парижская мирная конференция, собрание империалистов по разделу, 

вынудили Китай принять унизительное решение о передаче прав и интересов 

Германии. В результате в Китае вспыхнуло Движение 4 мая, в котором молодые 

студенты и рабочий класс, объединенный с марксизмом, впервые вышли на 

политическую арену Китая, проводя одну за другой забастовки в защиту своих 

прав. Этот шаг заставил ранние передовые элементы ощутить на себе могучую 

революционную силу, излучаемую рабочим классом, найти «новый выход» для 

спасения страны и в значительной степени способствовал распространению 

марксизма в Китае. 

Другим фактором, повлиявшим на становление маоизма в Китае, стало 

распространение основных идей Ленина и Сталина, выдвинутые Марксом и 

Энгельсом, и преобразованные в строгую систему теорий национально-

освободительного движения. Основное содержание которых включает:  

Во-первых, нации мира делятся на нации-угнетатели и нации угнетенные, 

образуя два противоборствующих лагеря: нации, угнетенные с большим 

количеством подчиненных и неравноправных людей, и нации угнетателей с 

большим богатством и сильной военной силой.  В этом различии 

обнаруживаются острые противоречия и антагонизмы между 
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империалистическими странами и странами колониальными и 

полуколониальными. 

Во-вторых, появляется факт того, что национально-освободительное 

движение становится неизбежным. Империализм рассматривает колонии и 

полуколонии как основу выживания и главное место для передачи 

экономических и политических кризисов. Суть колониальной политики — 

эксплуатация. «Кроме различных зверств и неравенства, они объективно 

пересадили новые производительные силы, ускорили развитие национального 

капитализма в колониях и полуколониях, вовлекли колонии и полуколонии во 

«всемирно-историческую ломку национальных преград, устранили 

национальные различия и тенденции к ассимиляции народов». Обострилось 

противоречие между империалистическим сюзереном и колониями и 

полуколониями, усилилось национально-освободительное движение. 

В-третьих, национально-освободительное движение является частью 

мирового социалистического движения. После победы Октябрьской революции 

мировое социалистическое движение стало совместным действием пролетариев 

и угнетенных народов мира. Подъем национально-освободительного движения 

коренным образом изменил путь развития пролетарской революции, стал ее 

движущей силой и важной частью мирового социалистического движения. 

В-четвертых, огромную роль сыграло национально-освободительное 

движение. Это самостоятельная и активная революционная сила, способная 

сокрушить империалистический колониальный грабеж и агрессию. Ленин 

считал, что национально-освободительное движение — это «своего рода 

дрожжи и плесень», которые могут помочь пролетариату выйти на 

международную арену и выполнить свою историческую миссию, это новый 

источник, который может должным образом влиять на развитие пролетарской 

революции и толкать мир вперед. 

В-пятых, важным принципом национально-освободительного движения 

является право на национальное самоопределение, суть которого состоит в том, 

чтобы противостоять империалистической агрессии и вмешательству, 
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избавиться от империалистического колониального господства, создать 

независимое национальное государство, защитить национальный суверенитет, 

добиться экономической независимости и распоряжаться своей судьбой. 

Сталинская теория «мировой революции» глубоко повлияла на 

дипломатию Мао Цзэдуна. Он был оптимистичен в отношении того, что в 

капиталистическом мире в скором времени разразится экономический кризис и 

что социализм добьется больших побед. Мао Цзэдун также высоко ценил 

революционную борьбу других стран на международном уровне, так что позже 

появилась теория «экспорта китайской революции», которая вызвала панику и 

инакомыслие в некоторых странах [4, с.549]. 

Таким образом появилось некое определение под названием «Маоизм» 

Маоизм в основном имеет два значения: одно — это маоизм в смысле 

теоретических исследований, а другое — маоизм в смысле практики. 

Упомянутый здесь маоизм относится к практическому уровню. Проще говоря, 

маоизм на практическом уровне выступает за свержение эксплуататорских 

классов и их режимов путем вооруженной борьбы, за построение 

социалистического и коммунистического общества [5, с.421]. 

Мао Цзэдун унаследовал и развил сталинскую теорию марксистско-

ленинского национально-освободительного движения. Мысли Мао Цзэдуна о 

национально-освободительном движении сосредоточены в его работах: «О 

новой демократии», «Революционные силы всего мира объединяются для 

противостояния империалистической агрессии», «Некоторые исторические 

опыты нашей партии», «Все реакционеры — бумажные тигры» и.т.д. Он 

активно участвовал в великой борьбе национально-освободительного движения, 

развил и углубил содержание теории национально-освободительного движения 

на практике, став ярким образцом мирового национально-освободительного 

движения [6]. 

Величайшим вкладом Движения 4 мая [7, с.31] было превращение 

марксизма из духовной силы в революционную силу, способную разрушить 

старый мир посредством революционной борьбы. Как великая революционная 
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материальная сила, изменившая старый мир и построившая новый мир, она 

ускорила распространение марксизма в Китае. 

В целях дальнейшего расширения пропаганды новейших мыслей, 

молодежь по всей стране с энтузиазмом учреждала газеты и периодические 

издания, и за короткий период появилось более 500 газет, значительное число 

которых было издано студенческой молодежью в университеты и средние 

школы. Среди них наиболее известны в пропаганде марксизма и патриотизма 

«Пионер» (Лю Жэньцзин) и «Новая жизнь» (Цюй Цюбай) в Пекине, 

«Сознание» и «Тяньцзиньские объединенные студенческие новости» в 

Тяньцзине, «Коммунистическая партия» и «Шанхайские студенческие 

объединенные новости», уханьский «Студенческий еженедельник» и 

Хунаньская студенческая федерация основали «Xiangjiang Review», главным 

редактором которой являлся Мао Цзэдун. С момента издания в июле 1919 г. в 

нем было опубликовано более 80 статей, автором которых по большей части 

является Мао Цзэдун, считавший себя как марксист не только в идеологическом 

плане, но и в некоторых действиях. Он стал сознательно исследовать выгодный 

для китайской революции путь. 

Политическое партийное строительство является крупным теоретическим 

нововведением в партийном строительстве. Маркс считал, что «программа 

партии есть публично водруженное знамя, по которому внешний мир судит о 

характере партии». Суть политической партии состоит в том, чтобы следовать 

определенной политической линии в соответствии с политической программой, 

совершить ряд политических действий и в конечном итоге достичь 

политических целей. Для Коммунистической партии Китая в начале ее создания 

была определена конечная цель — осуществление коммунизма. 

В июле 1921 года созыв первого съезда ознаменовал собой создание 

Коммунистической партии Китая. Созданная Коммунистическая партия Китая 

разъяснила революционные задачи на II съезде и предложила революционную 

программу против империализма и феодализма, сформулировала 

революционную стратегию, подчеркнув создание единого фронта. 
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Ключом к выбору революционного пути является то, как партия 

добивается интересов народа и возрождения китайской нации на основе 

основных принципов марксизма-ленинизма в такой большой восточной стране. 

Во время революционной войны в Китае, Мао Цзэдун не переставал 

размышлять над вопросом «Куда должна идти китайская революция?» и, 

наконец, сформировал теорию «Окружения городов из сельской местности и 

захвата власти вооруженными силами», состоявшую из 3 этапов [8, с.66]. 

На первом этапе, основополагающем периоде формирования теории, 

была выдвинута идея вооруженного сепаратизма рабочих и крестьян. В 1928 г. 

Мао Цзэдун объяснял возможность возникновения и существования красного 

режима в работе «Почему может существовать красная власть Китая», то есть 

страна, находящаяся под властью окружающего ее белого режима, может иметь 

небольшую или несколько небольших территорий красного режима. Он считал, 

что это осуществимо, и в то же время выдвигал идею вооруженного 

сепаратизма рабочих и крестьян, и считал, что формирование этой 

сепаратистской ситуации не ограничивается границей Хунани и Цзянси, а 

может распространиться даже на всю страну. В работе «Борьба» он более 

подробно записал опыт сепаратистского режима в районах провинций Хунань и 

Цзянси, а также рассмотрел военную, политическую власть, землю, партийное 

строительство и другие вопросы в сепаратистском районе, что дало основу для 

последующего выдвижения теории «окружения города из сельской местности.» 

Второй этап – период становления и развития теории. К 1930 году 

сельские революционные опорные районы сильно развились, но некоторые 

члены партии были пессимистичны и сбиты с толку в отношении будущего 

революции. Некоторые товарищи по партии подняли вопрос о том, «как долго 

можно бороться с красным флагом». Мао Цзэдун дал ответ в «От одной искры 

может разгореться степной пожар», указав, что необходимо понять значение 

крестьян в революционной войне Китая, «установление и развитие красного 

режима, Красной Армии и партизан высшая форма крестьянской борьбы под 

руководством пролетариата в полуколониальном Китае» [9]. Разработка этого 
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полного революционного пути знаменует собой начальное формирование 

теории дорог. На основе обобщения опыта первой отечественной 

революционной войны и практики Аграрно-революционной войны Мао Цзэдун 

использовал диалектическое мышление для глубокого анализа с позиций 

местного и общего, субъективного и объективного в работе «Проблема войны и 

стратегия в Китайской революции» в 1936 году. Четыре характеристики 

революционной войны в Китае указывают на то, что несоответствие в силах 

врага и врага определяет упорство и перипетии войны, а аграрная революция и 

современные национальные условия Китая определяют возможность успеха в 

войне. Изложение этой точки зрения показывает, что понимание Мао Цзэдуном 

революционного пути еще более углубилось. 

Третий этап – этап теоретической зрелости. В 1938 году на шестом 

пленуме ЦК КПК шестого созыва Мао Цзэдун указывал, что современные 

национальные условия определяют, что Китай не может одержать победу с 

помощью парламентов и забастовок рабочих, «Здесь задача китайской 

Коммунистическая партия не должна сначала оккупировать города, а затем 

сельскую местность, а должна идти по другому пути», - это первый раз, когда 

Мао Цзэдун прямо поднял вопрос о революционном пути. В следующем году 

Мао Цзэдун сделал систематическое изложение революционного пути в 

«Китайской революции и Коммунистической партии Китая», подчеркнув 

важность проведения аграрной революции, вооруженной борьбы и 

продолжения строительства революционных баз, и считал, что конечная цель 

революции заключалась в том, чтобы занять врага, поскольку города в 

основных базах знаменовали собой зрелость революционной теории дорог [10, 

с.128]. 

Что касается самой ее мысли, то «захват власти вооруженными силами» 

считается в марксистско-ленинской теории высшей формой пролетарской 

революции, а также центральной задачей революции, тогда как «окружение 

городов из деревни» конкретный путь к достижению прежней цели. 

Методическое руководство данного метода формируется под руководством 
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марксизма, обобщается в практическом опыте китайской революции, 

поднимается на теоретический уровень Мао Цзэдуном, а затем развивается в 

руководящую идеологию Китайского революционного пути. 

Начиная с пятого пленума ЦК Гоминьдана пятого созыва в январе 1939 

года, Чан Кайши постепенно смещал центр борьбы внутрь себя, пытаясь 

«распустить» и «ограничить» Коммунистическую партию, и предложил 

«создать страну, противостоящую войне». В таких условиях вопрос о том, 

какую страну строить, встал и перед Коммунистической партией Китая. 

Мао Цзэдун давно размышлял над этим вопросом, и к 1939 году его 

видение того, какую страну строить, начало обретать форму. 4 мая 1939 года 

Мао Цзэдун, в двадцатую годовщину 4 мая, поставил целью революции 

создание народно-демократической республики. Позднее, в ряде теоретических 

работ, он обобщил и сублимировал практический опыт периода новой 

демократии, изложил концепцию становления страны, характерным примером 

которой является «О новой демократии» [11, с.65]. 

Марксизм не дает нам стандартного ответа на вопрос о победе в 

революции, строительстве и реформе. Китайские коммунисты должны думать о 

том, как правильно применять марксизм в своей практической жизни. В конце 

1935 года Красная Армия одержала победу в Великом походе и создала новую 

базу в северной части Шэньси. Партия имела относительно стабильную среду 

развития. В этот период Мао Цзэдун прочитал большое количество книг по 

марксизму-ленинизму и приобрел более глубокое понимание его теории, что 

трансформировало и обновило китаизацию марксистской философии. 

Поскольку философия — это теория мировоззрения и методологии, а также 

«главный переключатель» для понимания, мышления и решения всех проблем, 

Мао Цзэдун понял, что необходимо позволить марксизму «делать то, что делают 

римляне» и интегрировать его с давним и глубоким культурным наследием 

Китая. Созыв шестого пленума ЦК шестого созыва в 1938 г. привел к 

появлению такого термина, как китаизация марксизма. В начале «Резолюции по 

некоторым историческим вопросам», принятой VII Всекитайским съездом 
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Коммунистической партии Китая, четко говорилось: «В процессе борьбы 

партия выдвинула своего лидера товарища Мао Цзэдуна, творчески 

применившего высшую мудрость человечества - марксизм-ленинизм в Китай» 

[12, с.382]. 

В 1940-х годах Мао Цзэдун в беседе с американским дипломатом Се 

Вейси упомянул: «Мы не слушаем ничьих приказов. Мы должны решать свои 

дела и применять марксизм в соответствии с реальной ситуацией в Китае». 

Упорство в диалектическом материализме, который исходит из 

действительности и смотрит на вещи приземленным образом, является важной 

основой для дальнейшего процветания и по-прежнему полной жизненной силы 

марксистской теоретической системы. Осуществление китаизации марксизма 

отмечено китайской спецификой и китайским стилем. Марксизм может 

сочетаться с практикой других стран и имеет в разных странах разные формы, 

чтобы навсегда сохранить свою жизнеспособность: в России осуществлена 

русификация марксизма, а в Китае — китаизация марксизма. 

В 1945 г. состоялся VII Всекитайский съезд Коммунистической партии 

Китая, который готовился в течение 17 лет [13]. Это собрание также явилось 

продолжением идейного партийного строительства. Оно должно было 

закрепить идеологическую линию, установленную в движение за исправление, 

которое обеспечило идейную и политическую зрелость Коммунистической 

партии Китая. 

Включение идей Мао Цзэдуна в устав партии и установление их в 

качестве руководящей идеологии всей партии является выдающимся вкладом 

Седьмого национального конгресса. Коммунистическая партия Китая впервые 

официально определила руководящую идеологию, которой необходимо 

следовать. 

В октябре 1947 г. в «Манифесте Народно-освободительной армии Китая» 

Мао Цзэдун призвал «свергнуть Чан Кай-ши и организовать создание 

демократического коалиционного правительства». Следует отметить, что это 

«коалиционное правительство» сильно отличается от прежних предположений: 
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во-первых, оно не включает в себя крупных помещиков, крупную буржуазию и 

чиновничий капитал и, естественно, исключает чанкайшистскую клику; во-

вторых, коалиционное правительство, созванное руководством 

Коммунистической партии Китая, является руководящим ядром коалиционного 

правительства [14, с.8]. 

В январе 1948 г. в статье «О некоторых важных вопросах текущей 

политики партии» Мао Цзэдун впервые употребил название «Китайская 

Народная Республика» и начал исследовать вопрос о руководстве пролетариата 

после основания Нового Китая. Это показывает, что Мао Цзэдун еще больше 

обогатил теоретическую теорию диктатуры пролетариата и теоретически 

подготовился к созданию нового Китая [15, с. 37]. 

Основание нового Китая позволило совершить первый шаг революции и 

создать новую демократическую страну. В марте 1949 г. на втором пленуме ЦК 

КПК седьмого созыва Мао Цзэдун говорил о неуклонном превращении Китая из 

аграрной страны в индустриальную, превращении его в великую 

социалистическую страну. 

В июле 1949 г. Мао Цзэдун в своем выступлении упомянул, что через 20 

лет промышленность Китая будет в определенной степени развиваться. В 

ноябре 1949 года на втором заседании Первого национального комитета 

Народного политического консультативного совещания Китая Мао Цзэдун 

предвидел, что Китай переживет три-пять лет восстановления, восемь или 

десять лет развития и, наконец, переход к социалистическому обществу. Из 

этого видно, что в первые дни основания Нового Китая Мао Цзэдун и другие 

лидеры КПК предполагали, что переход может начаться не менее чем через 

десять лет. На практике в конце 1952 г. народное хозяйство было в основном 

восстановлено, земельная реформа в основном завершена. Мао Цзэдун и другие 

пришли к новому пониманию. Проанализировав тогдашнюю ситуацию 

развития Китая, они полагали, что Китаю пора преобразовываться в 

социалистическое общество и выдвинуло политику социалистических 

преобразований [16, с.42]. 
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Цель государственной теории Коммунистической партии Китая в 

переходный период состоит в том, чтобы изменить отношения собственности. 

Генеральная линия – «одно преобразование и три реформы». Это переходная 

линия социалистического строительства и параллельных преобразований, 

отражающая диалектическое единство высвобождение производительных сил и 

преобразование производственных отношений. 

Руководствуясь принципом добровольности и демонстрации, 

социалистическое преобразование сельского хозяйства должно было проводить 

политику «активного руководства и неуклонного продвижения вперед»;  

правительство решило начать с создания кустарных снабженческо-сбытовых 

групп, чтобы ремесленники постепенно отрывались от модели развития 

капиталистической промышленности и торговли, а затем создать ремесленные 

снабженческо-сбытовые кооперативы и ремесленно-производственные 

кооперативы для постепенного изготовления средств производства, конфискуя 

весь чиновничий капитал; 

Сочетаясь с реальным положением экономики Китая в то время, он 

выдвинул политику мирного выкупа: капиталисты получали компенсацию за 

счет прибыли от коммерческой деятельности в течение определенного периода 

времени и возвращали право собственности государству. Эта политика мирного 

искупления принесла максимальную выгоду с минимальными потерями. 

Под руководством теории социалистического перехода Мао Цзэдуна в 

соответствии с национальными условиями Китая, с момента основания Нового 

Китая в 1949 году до конца 1956 года, Китай успешно трансформировался в 

социалистическое общество, что доказало правильность первоначальной 

китайской социалистической теории перехода Мао Цзэдуна. 

Во время всего процесса социалистических преобразований, партийный 

переход прошел относительно гладко, не только не уничтожив 

производительных сил, но и способствуя подъему и развитию народного 

хозяйства, причем столь глубокие и масштабные преобразования были 
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проведены при поддержке широких народных масс и завершились, не вызвав 

социальных потрясений, что тоже редкость в истории мировых революций. 

В «Резолюции VIII Всекитайского конгресса Коммунистической партии 

Китая» 1956 г. указывалось, что «Решительная победа социалистических 

преобразований свидетельствует о том, что противоречие между пролетариатом 

и буржуазией в нашей стране в основном разрешено, история классовой 

эксплуатации на протяжении тысячелетий закончилась, и в нашей стране в 

основном установился социалистический общественный строй»[17, с.114]. 

Завершение задачи земельной реформы означало ликвидацию феодального 

строя, представленного классом помещиков, завершение трех крупных 

преобразований, особенно преобразование капиталистической 

промышленности и торговли, вызвало громадное изменение экономической 

структуры Китая. Ликвидация классов показывает, что основная проблема 

социализма — общественная собственность на средства производства 

реализована, и система распределения по труду первоначально оформилась. 

Изучение экономики общественной собственности Коммунистической 

партией Китая показывает, что не существует фиксированной модели развития 

социализма, нет единого пути, по которому нужно идти. Различные 

национальные условия приводят к различиям в строительстве социализма. Это 

не только показывает диалектическое отношение партии к советской модели и 

ее настойчивость к китаизации марксизма, но и дает правильное направление 

для исследования пути социалистического строительства. 

С момента основания Нового Китая он объявил всему миру, что 

Центральное народное правительство является единственным законным 

правительством. Согласно международной практике, ему должно быть 

предоставлено законное место в Организации Объединенных Наций. Однако 

из-за вмешательства США и других стран, Китай не смог войти в данную 

организацию. Мао Цзэдун считал, что необходимо решительно покончить с 

«компромиссным» планом «двух Китаев», постоянно наращивать всеобщую 

национальную мощь и в то же время активно расширять миролюбивую 
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внешнюю политику на основе «пяти принципов мирного сосуществования». 

Под влиянием различных совместных усилий в 1971 г. на 26-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН было принято предложение «восстановить 

законное место Китая в ООН и исключить тайваньских представителей», заявив, 

что Китай, боровшийся 22 года, наконец, одержал победу. Для марксистской 

правящей партии наличие законного места в Организации Объединенных 

Наций означает, что форма китайского режима признана и уважается 

международным сообществом, является мировым признанием Китая и важным 

шагом на пути к интернационализации Китая [18]. 

 

1.2. Воплощение идей Мао Цзэдуна 

 

Судя по ходу китаизации марксизма за последнее столетие, мысль Мао 

Цзэдуна как «первый исторический скачок» дала четкую теоретическую базу и 

прочную логическую основу для «двух новых скачков» китаизации марксизма. 

С точки зрения практической логики и исторической логики идея Мао Цзэдуна 

не только спасла революцию, спасла партию, направила китайский народ на 

изгнание японского империализма, победила Чан Кайши, освободила весь 

Китай и плавно перешла к Социалистической модернизации. 

После «Большого скачка», движения «Народных коммун» и десятилетней 

«культурной революции» Китай застрял на пути своего социалистического 

развития: застойным экономическим строительством, жестким мышлением и 

трудной жизнью людей. Социалистическое строительство стоит перед двойной 

дилеммой в теории и на практике, и вопрос о том, куда идти Китаю, вновь 

поставлен перед Коммунистической партией Китая. 

В 1978 г. Дэн Сяопин выступил с речью, которая стала темой доклада 

состоявшегося впоследствии третьего пленума ЦК одиннадцатого созыва, 

поскольку в речи были затронуты ключевые вопросы разрешения сложившейся 

ситуации. В своем выступлении Дэн Сяопин подчеркнул, что идеологические 

вопросы являются политическими вопросами, и следует искать истину в фактах. 
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С политической точки зрения он подчеркнул вред жесткого мышления и 

важность раскрепощения ума, делая упор на научное образование [19, с.71]. 

Начиная с Третьего пленума ЦК партии одиннадцатого созыва в 1978 г. и 

заканчивая Пятнадцатым съездом Коммунистической партии Китая в 1997 г., 

теория Дэн Сяопина была утверждена в качестве руководящей идеологии 

партии и включена в её Устав. В сочетании с практикой концепции смелости 

«сломать», «попробовать» и «исследовать», в конечном итоге сформировалась 

«открывающая работу» социализма с китайской спецификой - теория Дэн 

Сяопина. 

После научных исследований и суждений Дэн Сяопин понял, что в 

нынешнюю эпоху мир и развитие стали самыми важными темами. На этом 

фоне теория Дэн Сяопина в основном вращается вокруг следующих аспектов:  

Во-первых, призыв к «строительству социализма с китайской 

спецификой» основан на предпосылке наследования идеи Мао Цзэдуна о 

«независимости и поиске истины на основе фактов», отличающейся от любой 

другой страны и обладающей уникальностью. 

Во-вторых, она показывает, что Китай в настоящее время находится на 

начальной стадии социализма, то есть на стадии недоразвития, это реальность, 

с которой столкнулась партия и страна. 

В-третьих, настаивает на освобождении ума, поиске истины из фактов, 

руководствуясь методологией исторического материализма и твердо 

придерживаясь этой идеологической линии в каждом принимаемом решении — 

в этом суть теории Дэн Сяопина. 

В-четвертых, была предложена трехэтапная стратегия. В соответствии с 

реальностью нынешней отсталой производительности в Китае Дэн Сяопин 

указал, что для достижения модернизации, её необходимо проводить 

постепенно и поэтапно, сочетая краткосрочные и долгосрочные цели. 

В-пятых, была выдвинута теория сущности социализма. Конечная цель 

социалистических стран состоит в том, чтобы добиться всеобщего процветания 
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и предоставить Китаю теоретическую основу для развития рыночной 

экономики [20, с.94]. 

В начале 1990-х национальные условия Китая были сложными. За 

рубежом такие события, как резкие перемены в Восточной Европе и распад 

Советского Союза, серьезно пошатнули статус социалистических стран в мире. 

Правящая партия стоит перед новым испытанием на свою независимость, ища 

истину от фактов и связывая теорию с практикой. Таким образом, в условиях 

рубежа веков вопрос о том, может ли партия отрицать и понимать 

господствующий закон правящей партии, стал насущной проблемой, 

требующей решения. Центральный Комитет партии в лице Цзян Цзэминя 

глубоко размышлял над вопросами партийного строительства с момента 

основания партии, а заодно обобщал многолетний опыт руководства партией 

[21]. 

В «Отчете шестнадцатого Всекитайского конгресса Коммунистической 

партии Китая» указывалось, что важная мысль «трех представительств» 

является мощным теоретическим оружием для укрепления и 

совершенствования партийного строительства и содействия 

самосовершенствованию и развитию социализма в нашей стране. , и является 

основой партии, основой управления и источником силы, «Три 

представительства» всегда представляют требования развития передовых 

производительных сил Китая, направление передовой культуры Китая и 

основные интересы подавляющее большинство китайцев. Производительность 

— основа развития, передовая культура — идеологическая гарантия, а 

реализация коренных интересов людей — конечная цель, они способствуют 

друг другу и образуют единое целое. 

Важная мысль о «трех представительствах» обогатила коннотацию идей 

партийного строительства Мао Цзэдуна. С момента своего основания партия 

всегда была передовой политической партией, идущей в авангарде народа. «Три 

представительства» являются наследием марксистских теорий о 

производительности, определении народом направления развития общества и 
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мысли Мао Цзэдуна о партийном строительстве и новаторски интегрируют 

идеологическое оружие передовой культуры, что выводит китаизацию 

марксизма на новый уровень [22, с.72]. 

С 1978 г. Китай воспользовался бонусным периодом развития и добился 

многих достижений. Чрезмерная погоня за скоростным экономическим 

развитием, основанным только на ВВП, неизбежно привела к 

несбалансированному развитию. Инцидент с "атипичной пневмонией" в 2003 г. 

выявил отставание в развитии Китая, нехватку медицинских ресурсов и 

общественную панику. Новое поколение ведущих групп, представленное 

товарищем Ху Цзиньтао, путем анализа основных вопросов, таких как цели и 

направления развития, пути достижения развития, точно уловило 

закономерности развития, и выдвинуло «концепцию научного развития», 

отвечающую на вопрос, какого развития достичь и как развиваться, что 

обогащает концепцию развития марксистской диалектики [23,с.45]. 

В «Отчете семнадцатого национального конгресса Коммунистической 

партии Китая» указывалось, что коннотация научной концепции развития 

резюмируется следующим образом: «первой сущностью является развитие, 

ядро ориентировано на людей, основным требованием является всесторонняя 

координация и устойчивости, а основным методом является комплексное 

планирование». Это заявление не только указало научный путь осуществления 

общественного развития в рамках темы социализма с китайской спецификой, но 

и стало верным пониманием, сформированным партией в соответствии с 

законами развития и объективной реальностью в понимании вопросов развития. 

В докладе девятнадцатого Всекитайского конгресса Коммунистической 

партии Китая указывалось, что «социализм с китайской спецификой вступил в 

новую эру, которая представляет собой новую историческую ориентацию 

развития Китая» в свете изменений во внутренней и внешней ситуации. 

Современный мир претерпевает серьезные изменения, невиданные за столетие. 

В условиях таких серьезных изменений научное суждение Коммунистической 

партии Китая об историческом положении состоит в том, чтобы решить 
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проблемы новой эпохи, а также в рациональном понимании общей тенденции 

развития [24, с.9]. В 2021 году генеральный секретарь Си Цзиньпин в изучении 

и образовании партийной истории подчеркнул, что необходимо «уловить 

основную тему и основной характер исторического развития партии». В 

практике реализации двухвековых целей и этапа великого возрождения 

китайской нации обозначились две теоретические вершины — идея Мао 

Цзэдуна и теоретическая система социализма с китайской спецификой. 

Теоретическая система социализма с китайской спецификой представляет собой 

открытую систему, которая постоянно обогащается и совершенствуется с 

развитием практики и на данном этапе проявляется в мысли Си Цзиньпина о 

социализме с китайской спецификой в новую эпоху [25, с.279]. 

В новую эпоху Центральный Комитет партии, ядром которого является 

товарищ Си Цзиньпин, глубоко укоренен в принципах социализма с китайской 

спецификой для ряда предложений, таких как «поддержание и развитие 

социализма с китайской спецификой», «построение современной и мощной 

страны», и «построение марксистской правящей партии». Под руководством 

правильного мышления вся партия и люди всех этнических групп в стране 

углубляют свое понимание закона развития вещей с новой точки зрения. 

Являясь единственной оставшейся страной среди четырех древних 

цивилизаций, Китай создал ведущую в мире древнюю цивилизацию в своем 

непрерывном развитии на протяжении пяти тысяч лет. Когда Запад был еще в 

темном средневековье, Китай уже пережил расцвет эпохи Тан и Династии Сун, 

наука и техника Немецкий философ Гегель и французский мыслитель Вольтер в 

свое время высказали мнение, что «история мира зародилась в Китае». Но 

после нового времени, особенно в эпоху индустриализации, западные страны 

агрессивно вторглись в Китай, пытаясь шаг за шагом сделать его своей 

колонией. В этом случае вопрос о том, как спасти Китай, стал вопросом, над 

которым должен задуматься каждый китаец. Коммунистическая партия Китая 

привела народ к преодолению трудностей и опасностей, завершила 
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демократическую революцию, осуществила модернизационное строительство, 

и социализм с китайской спецификой вступил в новую эпоху [26, с.75]. 

Таким образом, согласно марксизму, выдающиеся деятели могут ускорить 

процесс исторического развития. Для китайской революции и строительства 

Нового Китая Мао Цзэдун стал именно таким великим человеком. Как 

основатель Коммунистической партии Китая, основатель китайских 

вооруженных сил и основатель Китайской Народной Республики, он великий 

китайский революционер, стратег, и теоретик. В данной главе был 

проанализирован теоретический процесс китаизации марксизма, формирование 

и развитие мысли Мао Цзэдуна. В частности, были сделаны следующие выводы: 

Во-первых, нет конца теоретическому новаторству китаизации марксизма. 

Синизация марксизма — это и исторический, и теоретический процесс: от 

внедрения марксизма в Китай до раннего теоретического исследования теории 

партийного, армейского и национального строительства. Внедрение идей Мао 

Цзэдуна осуществило первый исторический скачок китаизации марксизма: от 

новаторства классических марксистских писателей в переходный период к 

социалистической теории в революционный период и период строительства, от 

попытки создания теоретической системы социализма с китайской спецификой 

до современной формы социалистической мысли Си Цзиньпина с китайской 

спецификой в новую эпоху. На протяжении всего процесса развития 

теоретические достижения постепенно обогащались. Под руководством 

правильной теории Коммунистическая партия Китая привела людей к 

преодолению трудностей и достижению всемирно известных достижений. 

Во-вторых, Марксизм — это не только научная теоретическая система, но 

и революционная теория преобразования мира. Идея Мао Цзэдуна сыграла 

важную роль в развитии процесса китаизации марксизма. В частности, мысль 

Мао Цзэдуна указала направление китаизации марксизма, обогатила 

коннотацию китаизации марксизма и установила «новый скачок» для 

Китаизация марксизма. Мысль является основой теоретических инноваций. 

Великий вклад мысли Мао Цзэдуна в теоретические инновации заключается не 
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только в ее уникальном содержании и полной теоретической системе, но и в 

лидерстве этой мысли, Китай встал на уникальный путь демократической 

революции. Путь социалистических преобразований позволил последующим 

руководителям провести коренные преобразования и реформы в соответствии с 

условиями времени, выдвинуть различные новаторские меры в соответствии с 

национальными условиями Китая. Социальное мировоззрение Китая приобрело 

новый облик. Живая душа идей Мао Цзэдуна, ищущая истину в фактах, по-

прежнему имеет большую ценность. 

В-третьих, идея Мао Цзэдуна является ярким примером приверженности 

«сочетанию двух идей» в новую эпоху.  Мысль Мао Цзэдуна является мастером 

ранней практики китаизации марксизма. Это набор уникальной системы 

дискурса и теоретической системы с китайскими коннотациями, 

сформированной китайскими коммунистами для решения проблем в процессе 

китайской революции, строительства и реформ. Сегодня это стало 

идеологическим оружием для партии и народа, чтобы понимать, думать и 

решать проблемы. С тех пор поколения китайских коммунистов продолжали на 

практике обогащать соответствующие теории марксизма, что стало 

теоретической базой и логическим основанием для двух последних «новых 

скачков» китаизации марксизма. 
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2. Экспорт маоизма и его глобальное влияние в Азии 

 

2.1. Национально-освободительное движение в Индии 

 

Изучение идей Мао Цзэдуна за границей началось примерно в 1930-х 

годах. В это время прогрессивные западные журналисты выезжали в 

освобожденный район Яньань для проведения расследований на месте. 

Прямыми интервью с Мао Цзэдуном и другими крупными лидерами они 

написали серию новостных сообщений, таких как «Красная звезда сияет над 

Китаем» и биографий, таким образом, открыв прецедент для изучения Мао 

Цзэдуна за границей [27, с.5]. 

В мае 1927 года Коммунистический Интернационал, официальное 

издание Исполнительного комитета Коммунистического Интернационала, 

опубликовал «Отчет о расследовании крестьянского движения в провинции 

Хунань», и тогда идеи Мао Цзэдуна вошли в международное поле зрения. 

Левые партии всегда занимали важное место в мировых политических 

партиях. А маоистские партии — это особый тип левых партий, 

принадлежащих к леворадикальным партиям. Руководствуясь марксизмом, 

ленинизмом и особенно маоизмом, они выступают против империализма и 

настаивают на пролетарской насильственной революции и вооруженной борьбе 

за осуществление социализма. Общая тенденция развития зарубежных 

маоистских движений в 21 веке - «подъем с запада на восток»: маоистские 

партии на Западе все еще борются за выживание, в то время как маоистские 

партии на Востоке быстро поднимаются, особенно заметен общий подъем 

маоистских партий в Южной Азии [28, с.43]. 

В настоящее время маоистское движение в Южной Азии сформировало 

«международный красный коридор» с Индией в центре, Непалом, Бутаном и 

Бангладеш в качестве дуги, от Непала на севере до Андхра-Прадеша в Индии на 

юге. 
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Рождение Коммунистической партии Индии совпало с победой 

Октябрьской революции в России и подъемом индийского рабочего движения. 

Под влиянием прогрессивных идей мелкая буржуазия и некоторые радикальные 

молодые люди в индийском обществе начали обсуждать социализм и 

коммунизм, И Это официально открыло прелюдию к распространению 

социализма и коммунизма в индийском обществе, что также заложило 

социальную основу для рождения Коммунистической партии Индии. 

В 1937 году был основал Китайский институт Индийского 

международного университета, который заложил кадровую и языковую основу 

для распространения идей Мао Цзэдуна в Индии. 

В 1946 г. в связи с потребностями революционной борьбы 

Коммунистическая партия Андхра возглавила широкомасштабное вооруженное 

восстание фермеров в районе Теланганы, продолжавшееся пять лет [29, с.17]. В 

то время высшие руководители Индийской коммунистической партии считали, 

что нынешние нищенские условия жизни бедняков в Индии аналогичны 

социальным условиям на ранних этапах китайской революции, а победа 

китайской революции была путеводной звездой. В качестве примера борьбы 

идея Мао Цзэдуна была впервые представлена в восстании в Телангане, а путь 

борьбы Мао Цзэдуна «окружения города из деревни и захвата власти оружием» 

был предложен в качестве руководящей идеологии Индийского 

революционного движения и последовал его примеру, чтобы создать красную 

базовую зону. Так был свергнут местный класс помещиков, были конфискованы 

помещичьи земли и перераспределены крестьянам.  До сих пор в процессе 

исторического развития Коммунистической партии Индии этот этап знаменует 

собой официальное введение «маоизма» в коммунистическое движение в 

Индии [30, с.51]. 

Из-за большого неравенства сил между двумя партиями в борьбе и 

отсутствия руководства со стороны Коммунистической партии Индии на 

третьем году начала Крестьянского восстания в Телангане, то есть в 1948 г., оно 
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было жестоко подавлено. Коммунистическая партия Индии понесла большие 

потери и была вынуждена уйти в подполье. 

К 1964 году внутри Коммунистической партии Индии начались 

внутренние разногласия. После окончания Теланганского крестьянского 

движения некоторые члены партии усомнились в том, что парламентская линия 

Коммунистической партии Индии на всеобщих выборах является 

ревизионизмом, отклоняющимся от марксистско-ленинского пути, и что это 

вовсе не марксистская партия. 

Именно по указанным выше основным причинам некоторые члены 

партии, стоявшие на марксистском пути и выступавшие против ревизионизма, 

встали и добровольно отделились от Коммунистической партии Индии, 

объявили о создании новой партии и по разным причинам новая партия 

официально не меняла свое название на Коммунистическую партию Индии 

(марксистская) до ноября 1966 года.  

Коммунистическая партия Индии (марксистская) в начале своего создания 

активно осуществляла крестьянские вооруженные движения, но в конце концов 

все они одно за другим были жестко подавлены индийским правительством. 

Как только вооруженная борьба была сорвана, внутри партии возникли споры о 

революционной линии и тактике борьбы. Фактически уже в начале 1971 г. 

внутри партии сформировались радикальная фракция во главе с Чару 

Маджумдаром и консервативная фракция во главе с Сатьей Нараяном Сингхом. 

Из-за резких разногласий между двумя фракциями, ареста и убийства 

Чару Маджумдара в июле 1972 года Коммунистическая партия Индии 

(марксистско-ленинская) раскололась вскоре после своего создания [31, с.82]. 

После этого Коммунистическая партия Индии (марксизм-ленинизм) 

начала двигаться вперед в водовороте раскола. Этот период также был историей 

постоянных споров, фракций и внутренних разногласий. В основном, на 

протяжении 1970-х гг. Коммунистическая партия Индии (марксистская) 

находилась в постоянном самораспаде, а различные революционные силы были 

рассеяны по Индии. В 1990-х годах было создано большое количество партий и 
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организаций, отколовшихся от Коммунистической партии Индии (марксистской) 

как материнской организации, в том числе четыре первоначальных отделения, 

которые сформировали Коммунистическую партию Индии (марксистскую). 

Коммунистическая партия Бихара, Центр революционного коммунизма Индии 

(марксизм), Коммунистическая партия Индии (марксистско-ленинская) в 

Андхра-Прадеше [Блок народной войны], Коммунистическая партия Индии 

(марксистско-ленинская) [Наксалбари] [32, с.128]. 

Хотя индийское коммунистическое движение в то время, казалось, 

находилось в состоянии разобщенности, и каждая из них боролась независимо, 

различные отколовшиеся фракции продолжали яростно сражаться, и чего не 

хватало, так это возможности объединиться. В 1998 году Коммунистическая 

партия Индии (марксистско-ленинская) [Группа народной войны] объединилась 

с Коммунистической партией Индии (Объединенной марксистско-ленинской), 

которая имела аналогичные цели борьбы и политические предложения и в то же 

время призвала внутренних левых организации коммунистической партии 

крыла объединиться для свержения крупной буржуазии и эксплуататорского 

правления класса помещиков, предложение, которое победило маоистский 

коммунистический центр в Бихаре и Революционный коммунистический центр 

Индии (маоистский). В это время три партии пытались заключить союз, но в 

процессе возникли большие расхождения в руководящей идеологии и 

стратегических принципах трех сторон, что привело к усилению противоречий 

и разногласий, и, в конце концов, инцидент закончился неудачей. В течение 

этого периода три стороны пытались использовать свои руководящие принципы, 

стратегию и тактику, а также вооруженную силу, чтобы убедить другую сторону 

придерживаться своего собственного пути, но они неоднократно откладывались, 

потому что никто не желал идти на уступки. После 1990-х годов 

Коммунистическая партия Индии (марксистско-ленинская) [Блок народной 

войны] и Маоистский коммунистический центр Бихара решили возобновить 

совместное дело, но возникли конфликты по поводу направления 

«Международного революционного движения».  После нескольких лет таких 
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хождений туда-сюда, при непрерывном углублении совместных переговоров, 

все стороны сознательно стали задумываться о собственных недостатках, и 

противоречиях, так разногласия между ними постепенно стали уменьшаться. 

По мере изменения ситуации совместный вопрос снова был вынесен на 

повестку дня. После долгих усилий, в первую очередь, Маоистский 

коммунистический центр в Бихаре и Индийский революционный 

коммунистический центр (маоистский) добились совместной реорганизации в 

2003 г. и создали новую партию «Маоистский Коммунистический центр 

Индии», в котором подчеркивается «гарантия победы социалистической 

революции и реализации конечной цели этой революции: уничтожение 

классов» [33, с.26]. 

Активно вели диалог с КПИ (марксистско-ленинской) [Блок народной 

войны] в течение года после основания Маоистского коммунистического центра 

в Индии, каждая из которых подчеркивала, что, хотя они принадлежали к 

разным фракциям, цели революции были одинаковыми, на основе этого 

консенсуса, обе стороны укрепили свое сотрудничество в действии, чтобы 

устранить свои исторические обиды и разногласия. После непрерывных усилий 

и усилий обеих сторон совместное дело, наконец, достигло существенного 

прогресса, и 21 сентября 2004 г. совместно созданная Коммунистическая партия 

Индии (маоизм), также известная как Коммунистическая партия Индии 

(маоистская), партия берет «марксизм-ленинизм» и «идею Мао Цзэдуна» в 

качестве своей руководящей идеологии, а также свою программу-минимум и 

краткосрочную цель состоящую в том, чтобы свергнуть индийское буржуазное 

правительство, полностью устранить империалистический контроль и блокаду 

Индии, освободить индийский народ, особенно фермеров, изменить статус-кво 

полуколониального и полуфеодального общества Индии до победы новой 

демократической Индии, и, наконец, реализовать коммунизм. 

Совместное создание Коммунистической партии Индии не только 

соединило маоистские движения, разделившие север и юг Индии, в 

общенациональную революционную борьбу, но и объединило вооруженные 
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силы двух партий. В феврале 2007 года Коммунистическая партия Индии тайно 

провела свой IX съезд, генеральным секретарем которого был избран 

Джаннапатти [34]. Принятые на съезде программные документы и 

политические резолюции подробно разъясняли руководящую идеологию партии, 

политические цели и революционный путь. Наряду со стратегическим 

планированием были определены основная линия партии и конкретные 

стратегии, которые ознаменовали первоначальное завершение идеологической 

интеграции Коммунистической партии Индии и постепенно вызревали, 

открывая новый период организационного строительства и развития движения. 

Напротив, после раскола Коммунистическая партия Индии (марксистско-

ленинская) [Наксалбари] имеет расплывчатую руководящую идеологию, слабую 

организацию и отсутствие страсти к борьбе, поэтому она надеется улучшить 

статус-кво путем слияний и реорганизаций. На этом фоне Коммунистическая 

партия Индии (маоистская) в мае 2014 г. объявила о слиянии 

Коммунистической партии Индии (марксистско-ленинской) [наксалбари] с 

Коммунистической партией Индии (маоистской) в соответствии с идеологией 

единого фронта активных действий. (Далее речь пойдет о Маоистской 

коммунистической партии Индии) 

С момента основания маоистской Коммунистической партии Индии в 

2004 г. Она хорошо развивалась и добилась беспрецедентного прогресса и 

развития в процессе постоянной борьбы с правительством Индии, что в 

конечном счёте вывело коммунистическое движение в Индии на новый 

исторический этап [35, с.6]. 

6 февраля 2004 г. Народно-освободительная партизанская армия Индии 

совершила налет на арсенал Корапут (Корапут) в штате Одиша и захватила в 

общей сложности 528 единиц оружия; 

В ноябре 2005 года Коммунистическая партия Индии направила 

Индийскую народно-освободительную партизанскую армию численностью 

более 1000 человек для нападения в Бихаре, чтобы спасти лидера своей партии 
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Ах Кану, членов его партии и более 350 человек, при этом похитив большое 

количество оружия и боеприпасов; 

26 марта 2006 г. Народно-освободительная партизанская армия Индии 

совершила налет на полицейский участок в Одише и захватила 17 автомобилей; 

15 марта 2007 г. группа Индийской народно-освободительной 

партизанской армии численностью более 300 человек напала на полицейский 

пост в районе Бастар штата Чхаттисгарх, убив 55 человек на посту и ранив 12. 

Также было разграблено 49 винтовок и 1 миномет; 

В декабре 2007 года Коммунистическая партия Индии приказала 

Индийской народно-освободительной партизанской армии атаковать тюрьму в 

штате Чхаттисгарх, чтобы спасти членов партии, успешно спасла более 300 

членов партии и освободила других заключенных тюрьмы; 

15 февраля 2008 г. Индийская народно-освободительная партизанская 

армия напала на школу подготовки полицейских и ее арсенал в Нанаягархе, 

штат Одиша, убив 10 индийских полицейских и захватив около 100 единиц 

оружия, включая пистолеты, винтовки серии АК, индийские легкие винтовки, 

легкие пулеметы и т.д; 

В июне 2008 года спецназ индийской полиции начал осаду базы 

Коммунистической партии Индии. При переходе через реку войска попали в 

засаду Индийской народно-освободительной партизанской армии, в результате 

чего погибли 39 сотрудников индийской полиции; 

В июле 2008 г. мина, заложенная Народно-освободительной партизанской 

армией, подорвала бронетранспортер, набитый спецназом индийской полиции, 

в результате чего погибли 24 человека; 

6 апреля 2010 г. Центральная резервная полиция Индии и полиция штата 

Чхаттисгарх начали осаду базы Коммунистической партии Индии в штате 

Чхаттисгарх. 80 членов объединенных сил; 

25 мая 2013 года Индийская народно-освободительная партизанская 

армия начала наступление в районе Дендерва штата Чхаттисгарх, убив 

председателя партии Конгресса штата Пателя и его сына, бывшего министра 
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внутренних дел Индии. штат Махадела.Карма и др. были убиты и ограблены 23 

автомата серии АК, 7 карабинов, 5 пистолетов, 1030 патронов и 10 раций; 

12 марта 2014 г. Индийская народно-освободительная партизанская армия 

устроила засаду в районе Сукма штата Чхаттисгарх, убив 11 сотрудников 

Центрального резерва полиции Индии, 4 полицейских штата и разграбив 15 

предметов автоматического оружия. 

С момента совместного создания маоистской Коммунистической партии 

Индии в 2004 г. ее военная мощь постепенно увеличивалась, и масштаб 

конфликтов с правительством также имел тенденцию к увеличению. Согласно 

неполным статистическим данным, в 2004 году маоистская Коммунистическая 

партия Индии совершила несколько актов насилия, в результате которых 

погибло в общей сложности 100 индийских полицейских; в 2005 году 

совершила 1608 актов насилия, в результате которых погибло 717 человек, в том 

числе 150 индийских сотрудников службы безопасности, в 2006 году начала 

1509 инцидентов с применением насилия, в результате чего погибло 678 

человек, в 2007 году начала 1565 инцидентов с применением насилия, в 

результате чего погибло 696 человек; В 2009 году инициировала несколько 

инцидентов с применением насилия, в результате которых погибло 998 человек 

[36, с.21]. 

В начале создания маоистской Коммунистической партии Индии, Индия 

провела неолиберальные реформы. После реформ уровень экономического 

развития Индии в определенной степени повысился. Однако дивиденды реформ 

не напрямую перетекали в нижние слои бедноты Индии, их перехватывал 

средний класс Индии. Это привело к дальнейшему увеличению разрыва между 

богатыми и бедными в Индии. В результате люди из низшего класса в Индии 

были обездолены и перемещены, тем самым обеспечивая социальную почву для 

подъема нового витка коммунистического движения, и главная причина этой 

социальной ситуации - сговор между индийскими чиновниками и 

бизнесменами. В 2005 году правительство Индии обнародовало «Закон об 

особой экономической зоне», целью которого является привлечение большего 
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количества зарубежных инвестиций, но поскольку законопроект слишком 

свободен в отношении условий землепользования, многие местные штаты 

фактически занимаются земельными интересами под лозунгом строительства 

особых экономических зон взамен большое количество земли было 

экспроприировано по низкой цене, но фермеры, потерявшие свою землю, не 

получили соответствующей компенсации. «план огораживания земли», в 

котором серьезно использовались интересы крестьянского класса. Индийское 

правительство столкнулось с сильным сопротивлением со стороны низов. 

Хотя Коммунистическая партия Индии создала Индийскую народно-

освободительную партизанскую армию и Красную базу после длительного 

периода развития и имеет определенную массовую базу и вооруженные силы, 

перед ней стоит стабильный режим и мощная государственная машина. Если 

сравнивать только с точки зрения вооруженных сил, то Коммунистическая 

партия Индии не только не имеет шансов на победу, но и может быть 

непосредственно ликвидирована [37, с.20]. 

Основные причины, следующие: 

1. Долгое время сменявшие друг друга правительства Индии не 

объединили осаду против маоистской Коммунистической партии Индии, 

потому что в Индии действует федеративное устройство, и трудно 

координировать действия штатов. Однако с наступлением эпохи Моди барьеры 

для координации между штатами постепенно открывались, а способность 

индийского правительства действовать единым образом повышалась, так шансы 

на успех в окружении и подавлении будут еще больше возрастать. 

2. Из-за политических соображений индийское правительство в 

настоящее время использует только полувоенные силы против 

Коммунистической партии Индии и не использует армию для ее окружения и 

подавления. Как только индийское правительство сочтет это необходимым, то 

разом сможет уничтожить маоистскую Коммунистическую партию Индии. 

3. Шляпа "терроризма" — это бомба замедленного действия, связанная с 

Коммунистической партией Индии. В настоящее время нарастает волна 
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международного общественного мнения, призывающая к ликвидации 

террористических сил. Кроме того, Южная Азия является основным полем 

борьбы с терроризмом, и ситуация благоприятна для индийского правительства. 

Вполне возможно, что со временем индийское правительство назовет 

Коммунистическую партию Индии «террористической организацией», а затем 

«справедливо» устранит ее в своем отношении к терроризму, получив 

поддержку международного сообщества. 

 

2.2. Национально-освободительное движение в Непале 

 

С географической точки зрения географическое положение Непала очень 

особенное. Он граничит с Китаем на севере и Индией на востоке, западе и юге. 

Будучи не имеющей выхода к морю страной, зажатой между двумя крупными 

странами, он всегда стремился поддерживать сбалансированные 

дипломатические отношения с обеими странами.  Индийский экспансионизм 

оказал глубокое влияние на культуру и систему Непала. Под влиянием Индии в 

Непале также существует четко определенная кастовая система. длительное 

несправедливое обращение, неравный статус, что является важной причиной, 

которая привела к началу гражданской войны в Непале. С непрерывным 

распространением индийской идеологии на Непал, до начала гражданской 

войны, дипломатические отношения Непала были более склонны к дружеским 

отношениям с Индией [38, с.902]. 

Лидеры маоистской Коммунистической партии Непала верили в идеи Мао 

Цзэдуна, и гражданская война в Непале пошла по пути окружения городов из 

сельской местности, как и китайская революция. После прихода к власти 

Коммунистической партии Непала проводила политику «одного Китая», 

решительно подавляла силы «независимости Тибета» и эффективно 

обеспечивала безопасность юго-западной границы Китая. Дипломатия между 

Китаем и Непалом стала все более и более частой несмотря на то, что 

Коммунистическая партия Непала находилась у власти недолго, она имело 
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далеко идущее значение для развития дружбы между Китаем и Непалом. 

Именно с этого периода китайские ученые начали обращать свое 

исследовательское внимание на изучение непальских партий. 

Коммунистическая партия Непала, как первая в мире коммунистическая партия, 

успешно перешедшая с вооруженной борьбы на парламентский путь, имеет 

большое значение для обогащения истории международного 

коммунистического движения и пути социалистического развития. 

Коммунистическая партия Непала родилась благодаря помощи своего 

соседа, Коммунистической партии Индии. В 1949 году под влиянием некоторых 

образованных интеллектуалов Индии была создана Коммунистическая партия 

Непала под руководством Пушпы Лала Шрестхи. Под влиянием индийского 

национального движения они стремились к полной демократии и свободе. КПН 

в начале своего создания не имела ни организации, ни четкой программы, ни 

политической направленности. Начавшееся в 1952 г. «Лаксадарское восстание» 

под предводительством Коммунистической партия Непала было жестко 

подавлено, а сама партия превратилась в нелегальную организацию. После 

«королевского переворота» 1960 г. режим оказался в руках короля, возникла 

беспартийная парламентская система, королевская семья начала проводить 

«партийный запрет» для сохранения режима. Созыв 1-го национального 

конгресса в январе 1954 явился организационным становлением КПН. В 

условиях неспокойной политической обстановки в Непале партия продолжала 

раскалываться и реорганизовываться [39, с.38]. 

В 1950-х годах конфликт между Китаем и Советским Союзом обострился, 

и Коммунистическая партия Непала разделилась на две фракции, прокитайскую 

и просоветскую, которые хотя и придерживались разных идеологических 

взглядов, но по-прежнему принадлежали к одной организации и не раскололась; 

«партийный запрет» вынудил Коммунистическую партию Непала впервые 

расколоться, а роялистов отделить от просоветских фракций, чтобы сохранить 

свои права. В середине 1960-х китайско-советские отношения официально были 

разорваны, и прокитайская и просоветская фракции полностью раскололись, 
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так каждая создала свою собственную секту, что привело ко второму расколу; из 

прокитайской фракции вышла маоистская фракция. Коммунистическая партия 

Непала (Четвертая), отделившаяся от Коммунистической партии Непала из-за 

противоречия пути, по которому идти, настаивала на насильственной 

революции и решительно применила силу для победы в революции. 

В 1974 г. состоялся 4-й съезд Коммунистической партии Непала, на 

котором в качестве руководящей идеологии была утверждена идея Мао Цзэдуна, 

официально родилась политическая партия, претендующая на звание 

ортодоксальной маоистской. После нескольких расколов и реорганизаций, в 

1995 году под руководством Прачанды состоялось третье расширенное 

заседание ЦК. Это собрание официально утвердило название 

Коммунистическая партия Непала [40, с.29]. 

В 1995 году Коммунистическая партия Непала была подавлена партией 

Конгресса, когда она начала подпольную деятельность, и они прекрасно 

осознавали необходимость начать вооруженную борьбу. В том же году было 

проведено собрание, на котором было единогласно принято решение изучить 

идеи Мао Цзэдуна и начать вооруженную революцию из деревни в города. В 

1996 г. Коммунистическая партия Непала официально начала Народную войну. 

Основываясь на опыте «Славной революции» в Перу, команда быстро росла на 

ранних этапах войны и добилась больших успехов. Подводя итоги предыдущих 

революционных побед, Коммунистическая партия Непала решила вести 

партизанскую войну, чтобы не потерять своего военного преимущества. В 

течение почти десяти лет народной войны маоисты изо всех сил пытались 

вырасти с нуля, контролируя большую часть сельских районов страны и 

обладая народной армией, которая может соперничать с правительственной 

армией. В 2001 году Народная война успешно вошла в стадию стратегического 

тупика, и королевская семья Непала была в смятении из-за трагедии, которую 

подавили США, Индия и другие крупные внешние державы. Коммунистическая 

партия Непала (маоистская) подгадала подходящее время, чтобы 

приспособиться к текущим событиям и начала двигаться к мирным 
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переговорам, готовясь двигаться по парламентскому пути. После того, как были 

предложены первые мирные переговоры, КПН поняла, что правительство лишь 

поверхностно соглашалось на мирные переговоры, а на самом деле искало 

возможности увеличить свои войска для подавления маоистов.  

Первые мирные переговоры закончились неудачей, в 2005 г. КПН и 

правительство начали вторые мирные переговоры, после нескольких месяцев 

мирных переговоров непальские власти не удовлетворили потребности 

маоистов в реструктуризации политической системы. После провала мирных 

переговоров КПН начал новый раунд контрнаступления; Альянс подписал 

«консенсус из двенадцати пунктов», и обе стороны достигли консенсуса в 

отношении прекращения огня маоистами и совместного свержения 

феодального правления. В мае 2006 г. официально начался третий раунд 

мирных переговоров. В ноябре КПН (маоистская) подписала с различными 

сторонами «Всеобъемлющее мирное соглашение 2006 г.», что ознаменовало 

официальное завершение десятилетней гражданской войны. КПН  успешно 

вышла на парламентский путь и, вернувшись к основной политике, стала одной 

из нескольких крупных политических партий Непала. 

В апреле 2008 года в Непале официально начались всеобщие выборы, и 

Коммунистическая партия Непала показала свою силу и набрала наибольшее 

количество голосов, став крупнейшей партией Непала [41, с.84]. На 

Учредительном собрании, состоявшемся в мае, было объявлено о создании 

Федеративной Демократической Республики, и Непал вступил в 

республиканскую эпоху. Коммунистическая партия Непала из-за отсутствия 

опыта управления, неумения правильно налаживать отношения с различными 

политическими партиями и таких вопросов, как неправильный партийный 

стиль после прихода к власти, приняла отставку начальника штаба Непала в 

2009 году, став поводом для ухода Сопрачанды с поста премьер-министра, а 

следовательно, выхода из коалиционного правительства. Маоистская 

Коммунистическая партия Непала прошла через взлеты и падения с момента 

своего рождения до своего роста, и путь вперед был полон изгибов и поворотов. 
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В первые дни войны она настаивало на применении силы для завоевания 

приоритета и инициативы революции, в более поздний период войны она 

воспользовалось возможностью перейти на парламентский путь и заручилось 

поддержкой всех партий, чтобы стать основной политическая партия. Хотя она 

вышла из коалиционного правительства по разным причинам, успех 

Коммунистической партии Непала открыл новый революционный путь и метод 

для коммунистических партий в других странах и вдохнул новую жизненную 

силу и пути развития в международное коммунистическое движение.  

С тех пор, как Коммунистическая партия Непала вышла из коалиционного 

правительства в 2008 году, партия дважды раскалывалась, долгое время 

находилась в ловушке партизанской борьбы, а поддержка масс становилась все 

слабее и слабее. Как еще одна крупная коммунистическая партия в Непале, хотя 

КПН (объединенная марксистско-ленинская) и КПН (маоистская) представляют 

разные группы интересов, между ними нет серьезного идеологического 

конфликта. С одной стороны, маоистская Коммунистическая партия Непала 

осознала, что невозможно достичь цели социализма за короткий период 

времени путем насильственной революции после нескольких опытов правления; 

«народная война» Мао Цзэдуна была более всеобъемлющей. Слияние двух 

партий укрепило власть Коммунистической партии Непала, у которой 

достаточно сил, чтобы конкурировать с существующей партией Конгресса, и 

создало стабильную правящую среду. С 2008 по 2015 год, в течение семи лет, к 

власти по очереди приходили семь лидеров двух политических партий. В этот 

период обе партии глубоко осознали, что необходимым условием 

коммунистического движения является наличие единого и мощного ядра 

руководства. С 2017 года две партии сформировали левый альянс и победили на 

ноябрьских всеобщих выборах; в 2018 году две партии объединились в мощную 

«Коммунистическую партию Непала». После слияния хорошие времена 

длились недолго: из-за внутрипартийных конфликтов в марте 2021 года две 

партии снова стали независимыми, а Коммунистическая партия Непала 

(маоистский центр) вышла из состава коалиционного правительства. Затем она 
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перешла в лагерь буржуазной партии Конгресс партии и вместе с ней подверг 

импичменту руководство Коммунистической партии Непала (Объединенной 

марксистско-ленинской) [42, с.95]. 

 

2.3. Национально-освободительное движение в Бангладеш 

 

Подъем маоистского движения в Бангладеш не случаен, это продукт 

совокупного воздействия внутренней и внешней среды Бангладеш в 1960-е годы. 

Успешная практика и развитие идей Мао Цзэдуна в Китае, вспышка Великой 

международной полемики о коммунизме, вспышка движения наксалбари в 

Индии, провал земельной системы в Бангладеш, подъем и раскол 

коммунистического движения в Восточной Бенгалии, и рост 

националистического движения. Подобные факторы обеспечили зародышевую 

почву и возможности для маоистского движения в Бангладеш [43]. 

Глядя на историю развития маоистского движения в Бангладеш, из 

первоисточников можно выделить в основном две маоистские политические 

партии: одна основана на «Центре исследования мысли Мао Цзэдуна», 

возглавляемом Сладжем Скардером, Пролетарской партией Восточной 

Бенгалии; другой была Коммунистическая партия Восточной Бенгалии, 

отколовшаяся от Коммунистической партии Восточного Пакистана. Две линии 

маоистских партий, опираясь на идеи Мао Цзэ-дуна и придерживаясь 

собственной линии, развернули вооруженную борьбу против империализма, 

экспансионизма и их марионеток (правящего класса Бангладеш). Однако из-за 

собственной ограниченности и неспособности эффективно реагировать на 

изменения сложной внутренней и внешней обстановки обе организации 

переживали постоянные расколы, которые начали падать в пропасть с середины 

1975 г. и продлились до конца 20-х гг [44, с.83]. 

Хотя маоистское движение в Бангладеш возникло позже и развивалось 

слабее, чем маоистские движения в Индии и Непале в Южной Азии, оно все же 
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имеет свои уникальные взгляды на процесс творческого наследования и 

развития маоистской теории. 

Теория маоизма в Бангладеш возникла на основе анализа и понимания 

социальной природы и социальных противоречий в Восточной Бенгалии 

ранними маоистами в Восточной Бенгалии. Чтобы изменить полуколониальный 

и полуфеодальный социальный характер Бангладеш и разрешить основные 

социальные противоречия, маоисты предлагали добиться этого путем 

национально-демократической революции во главе с пролетариатом и его 

политическими партиями. Так на этой основе сформировалась бангладешская 

версия «Теории новой демократической революции». Кроме того, маоистские 

политические партии в Бангладеш, особенно Коммунистическая партия 

Бангладеш (MLM), также выразили свои позиции и взгляды по таким вопросам, 

как теория трех миров, международная линия, коммунистическая 

международная солидарность, изменение климата и религия [45, с.47]. 

С начала 21 века маоистская партия Коммунистической партии Восточной 

Бенгалии стала активным участником маоистского движения в Бангладеш в 

силу своих частых насильственных вооруженных действий. С 2000 по 2014 год 

произошло 689 случаев вооруженных действий с участием маоистских 

политических партий, связанных с Коммунистической партией Восточной 

Бенгалии, в среднем было около 50 случаев в год. 

Следует отметить, что Коммунистическая партия Восточной Бенгалии 

была активна в этот период, особенно в период с 2003 по 2009 год, когда партия 

особенно часто участвовала в вооруженных действиях. В 2009 году партия была 

включена в список Бангладешского батальона быстрого реагирования как 

первая из 13 левых экстремистских организаций и подверглась жесткому 

подавлению им, частота деятельности партии значительно сократилась [46, 

с.75]. 

В настоящее время маоистское движение в Бангладеш значительно 

улучшилось по сравнению с медленным развитием во второй половине 

прошлого века, но его развитие все еще не оптимистично и повсеместно 
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ограничено. Факторы, сдерживающие развитие маоистского движения в 

Бангладеш, сложны и разнообразны, включая внутриполитические, 

экономические, культурные и другие факторы, а также влияние внешней среды. 

Кроме того, начиная с 21 века в Бангладеш произошло немало серьезных 

террористических актов, которые глубоко ранили социальную психологию 

широких народных масс, оказывая влияние на социальную экономику. В 

частности, действующая власть активизировала пропагандистскую работу в 

процессе борьбы с терроризмом, что еще больше усилило неприятие 

терроризма. Экстремистские маоистские вооруженные силы часто 

осуществляют насильственные действия, ничем не отличающиеся от 

террористических актов. Это, несомненно, приводит к уменьшению 

благосклонности народа к маоизму. 

Таким образом, проанализировав опыт китайской революции и суть идей 

Мао Цзэдуна, многие государства решились изменить судьбу своих государств, 

на примере Индии, Непала и Бангладеш были описаны проблемы и меры, 

предпринятые, для решения данных проблем. 

 Такие проблемы, как разрыв между богатыми и бедными, кастовая 

система, социальные конфликты, традиционные классовые конфликты и 

антиправительственные вооруженные силы. являются наиболее важными 

проблемами, стоящими сегодня перед индийским правительством. В этой 

ситуации при таких обстоятельствах вопрос о том, как индийское правительство 

должно защищать материальную жизнь и безопасность жизни и имущества 

людей, стал вопросом, заслуживающим размышления. Как разрешить 

разногласия между людьми и решить проблему Коммунистической партии 

Индии (маоистской) является ключом к тому, сможет ли Индия реализовать 

«Индийскую мечту». 

Вступая в эпоху Моди, создание средств к существованию людей является 

необходимой основой для того, может ли Индия стать мировой державой. Люди 

живут и работают в мире и удовлетворении, что приведет к социальной 

стабильности, а социальная стабильность заставила Коммунистическую партию 
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Индии (маоистскую) проиграть. Но при этом успех или неудача вооруженной 

борьбы зависит не только от ее политических атрибутов, но и от капитала 

борьбы. С одной стороны Коммунистическая партия Индии (маоистская) имеет 

свою Народно-освободительную партизанскую армию и многолетний опыт 

борьбы, с другой стороны, силы вооруженной борьбы Коммунистической 

партии Индии (маоистской) не заслуживают упоминания перед Индийской 

национальной армией. Если Коммунистическая партия Индии (маоистская) 

действительно будет угрожать стабильности национального суверенитета 

Индии, индийская правительство будет использовать национальную военную 

мощь, чтобы уничтожить его одним махом. 

Касаемо маоистской Коммунистической партия Непала, можно сказать, 

что она придерживалась идей марксизма-ленинизма и Мао Цзэдуна в годы 

Народной войны (1996), выступала против реформизма, сочетала реальные 

национальные условия Непала с теорией марксизма. Массы были 

мобилизованы из обширных сельских районов для начала партизанской войны, 

а численность народной армии постоянно увеличивалась. Всего за несколько 

лет была создана армия, которая могла соперничать с правительственной 

армией, и война постепенно перешла в городские районы. В конце концов 

самодержавная монархия была свергнута и установилась федеративная 

демократическая республика. Во время гражданской войны Коммунистическая 

партия Непала твердо ухватилась за отношения с народом, глубоко понимала 

потребности народа, настаивала на том, чтобы «исходить от народа, идти к 

народу», настаивала на служении народу, и сила народа победила в 

вооруженной революции, сыграла незаменимую роль в победе. В то же время 

Коммунистическая партия Непала сделала правильный выбор революционного 

пути, сумела точно уловить развитие времени и быстро перешла с вооруженной 

борьбы на парламентский путь. Они начали насильственную революцию, когда 

народ был серьезно недоволен, и повернули на парламентский путь, когда народ 

устал от революции. Их гибкая идеологическая трансформация линии дала 

ценный опыт другим коммунистическим партиям мира. 
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Коммунистическая партия Непала пережила несколько взлетов и падений, 

и ее общее развитие с момента ее создания до настоящего времени было 

успешным. Это первая коммунистическая правящая партия в истории 

международного коммунистического движения, которая успешно перешла от 

вооруженной борьбы к парламентскому пути. Коммунистической партии 

Непала еще предстоит пройти долгий путь, как сохранить передовой характер и 

чистоту партии, как реализовать коммунизм, как гибко меняться и развиваться 

под руководством марксизма-ленинизма-маоизма. Им все еще нужно учиться у 

других коммунистических партий. На основе социалистических партий и их 

собственного опыта развития. 

 Говоря об исторических истоках, маоистского движения в Бангладеш, 

можно сказать, что они восходят к Британской Индии 1920-х годов. После 

раскола между Индией и Пакистаном в 1947 году маоистское движение 

формально возникло в Бангладеш в конце 1960-х годов под совместным 

влиянием внутренней и внешней среды. 

С самого начала движение, основанное на маоизме, было разделено на 

разные центры. Двумя основными являли: Пролетарская партия Восточной 

Бенгалии, возглавляемая Сладжем Скардером и основанная на Центре 

исследования мысли Мао Цзэдуна, и Коммунистическая партия Восточной 

Бенгалии, отколовшаяся от прокитайской фракции Коммунистической партии 

Восточного Пакистана. Руководствуясь маоизмом и придерживаясь 

собственной линии, эти два маоистских центра развернули вооруженную 

борьбу против империализма, экспансионизма и их марионеток. Из-за 

собственной ограниченности и неспособности эффективно реагировать на 

изменения сложной внутренней и внешней ситуации два центра претерпевали 

непрерывный раскол, который продлился до 21 века. 

В ходе развития маоистского движения в Бангладеш на протяжении более 

полувека интерпретация (теоретический уровень) и применение (практический 

уровень) идей Мао Цзэдуна маоистскими политическими партиями и 

маоистами в Бангладеш стали самостоятельными действиями, и каждая из них 
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стали иметь свои конкретные разработки. Теория маоизма в Бангладеш 

возникла на основе анализа и понимания социальной природы и социальных 

противоречий Восточной Бенгалии ранними маоистами в Бангладеш. Чтобы 

изменить характер полуколониального и полуфеодального общества в 

Бангладеш и разрешить основное противоречие, Бангладешская маоистская 

партия предложила бангладешскую версию «Новой демократической 

революции». В то же время она также дал свои собственные ответы на такие 

вопросы, как теория трех миров, интернациональная линия и коммунистическая 

интернациональная солидарность. Из-за разного времени и различий в 

основных национальных условиях маоизм в Бангладеш на теоретическом 

уровне более заметен, чем преклонение перед самим товарищем Мао Цзэдуном, 

практикой «Великой революции» и теории новой демократической партии 

товарища Мао Цзэдуна. Особое уважение вызывает революция, которая также 

является основой для рождения бангладешской версии «Новой 

демократической революции». 

На практическом уровне бангладешский маоизм выступает за свержение 

правящего режима Бангладеш, посредством вооруженной революции, 

завершение национально-демократической революции и реализацию 

социализма. Для достижения революционной цели социализма маоистская 

политическая партия в Бангладеш с момента своего рождения участвовала в 

вооруженной революционной борьбе на различных этапах истории Бангладеш. 

Следует отметить, что в ходе этого процесса бангладешский маоизм не только 

подчеркивал независимость и уверенность партии в своих силах, но и выступал 

за достижение Бангладеш подлинной независимости на основе независимости. 

Начиная с 21 века, хотя маоистское движение в Бангладеш претерпело 

большие изменения по сравнению с серединой 1970-х до конца 20 века, его 

развитие по-прежнему не оптимистично и повсеместно ограничено. Эти 

основные ограничения исходят не только от маоистов в самой Бангладеш, такие 

как трудности расширения массовой базы и отсутствие сильного 

революционного лидера, но и от внешней среды, такие как ограничения на тему 
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эпохи мир и развитие, подавление внутреннего правительства и форма 

антитеррористического подавления. Означает ли это, что маоистская 

вооруженная революция в Бангладеш нецелесообразна, учитывая ограничения 

многих факторов? Ответ очевиден: ее нельзя убить одним выстрелом. 

  Успех китайской революции доказал возможность пути вооруженной 

революции. Нынешняя дилемма, с которой столкнулось маоистское движение в 

Бангладеш, на самом деле является проблемой всех исторических событий. 

Нынешняя обстановка не отвечает условиям для быстрого развития 

бангладешского маоистского движения, но это не означает, что будущего у 

маоистского движения в Бангладеш не будет. Как только окружающая среда 

будет готова и условия будут соблюдены, одна искра обязательно разожжет 

степной пожар. Но в то же время маоисты в Бангладеш не могут ждать вслепую, 

они должны укреплять теоретические изыскания и исследования, избегать 

догматизма и субъективизма и должны настаивать на поиске истины на основе 

фактов, они должны претворять теорию в жизнь и особенно должны 

поддерживать и развивать Крестьянскую мораль на практике. Только так можно 

добиваться преследуемых революционных целей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования были сделаны следующие выводы: 

Во-первых: Мао Цзэдун настаивал на марксизме-ленинизме. Основные 

положения и взгляды коммунизма были творчески использованы и развиты в 

соответствии с конкретными ситуациями и достигли хороших результатов, 

приведя китайских коммунистов к победе.  

Во-вторых: после основания Китайской Народной Республики в 1949 го-

ду Коммунистическая партия Китая воспользовалась престижем основания 

страны, чтобы всего за семь лет навести порядок, оставленный старым Китаем, 

и добилась выдающихся достижений. Она еще продемонстрировала твердые 

коммунистические убеждения и идеалы Коммунистической партии Китая и ки-

тайского народа, показав, что мужество и дух китайской нации не боятся стра-

даний и не боятся смерти во время опасности и угрозы. Десять лет до начала 

«культурной революции» были не только «десятилетием всестороннего социа-

листического строительства» в Китае, но и «десятилетием мучительного разви-

тия». В политическом плане, поскольку Мао Цзэдун стремился возглавить ки-

тайскую революцию для реализации идеала коммунизма, он придавал слишком 

большое значение классовой борьбе и снова и снова вызывал «ультралевые» 

движения в стране; в экономическом отношении социалистическое строитель-

ство добилось значительных успехов. По этой причине, международное сооб-

щество стало обращает огромное внимание на Китай. Куда пойдет новый Китай 

во главе с Коммунистической партией Китая? Какую роль он будет играть на 

международной арене? Вероятно, это первоначальный замысел и основная при-

чина, по которой люди в мире обращают внимание на Китай. 

Являясь ядром первого поколения центрального руководства партии, Мао 

Цзэдун гибко применял стратегическое мышление к революционному делу Ки-

тая и научно и систематически отвечал на главную историческую тему: «Что 

такое китайская революция и как ее осуществить». Мао Цзэдун внес большой 
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вклад в реализацию свободы и равенства людей, установление нового между-

народного порядка и продвижение мира и развития во всем мире. 

Общее стремление Мао Цзэдуна и его идей прежде всего состояло в реа-

лизации независимости китайской нации и освобождении китайского народа, и 

как мы может сейчас видеть, у него это получилось. И даже после его смерти, 

выработанная им политика продолжала существовать и реализоваться следую-

щими политическими руководителями, конечно же, корректируя некоторые 

моменты, принимая во внимание изменение международной и внутриполитиче-

ской ситуации. 

В-третьих: такие мировые проблемы, как угнетение рабочего класса, не-

хватка ресурсов, различного рода политические проблемы являются движущей 

силой революции, именно этот процесс получилось проследить в данной работе, 

на примере таких государств как, Индия, Непал и Бангладеш.  

Изучив национально- освободительные движения в данных странах, по-

лучилось выявить как плюсы, так и минусы применения Маоизма на практике в 

странах третьего мира. 
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