
VII. Лекция 1. Борьба вьетнамского народа и других народов Индокитая 

против американского империализма  

Приступая к изучению темы, необходимо вспомнить, что сразу после победы 

Августовской революции во Вьетнаме и активизации освободительного движения 

народов Камбоджи (Кампучии) империалистические державы Запада попытались 

вернуть Вьетнам в систему колониального подчинения. Это и явилось причиной 

войны, развязанной французскими империалистами в 1декабре 1945 г. против 

ДРВ.  

При изучении борьбы вьетнамского Сопротивления, следует рассмотреть ход 

войны, которая закончилась поражением Франции, ее важнейшие этапы, знать 

крупнейшие битвы (сражения на Хао-Бинь и при Дъен Бен-фу) и обратить вни-

мание на факторы, обеспечившие победу вьетнамского народа: создание_Партии 

трудящихся Вьетнама (1951 г.), единого Национального фронта — Льен-Вьет 

(1951г ) осуществление социальных реформ, правильную стратегию и тактику 

народной армии, поддержку борьбы вьетнамского народа международными 

демократическими силами. 

Важно обратить также внимание на то, что до поражения Франции в Индокитае 

США проводили двойственную политику: с одной стороны, они помогали 

французскому империализму, а с другой — вынашивали планы вытеснения 

своего соперника из этого регионами и фактически установили контроль над 

действиями французов под предлогом оказания им помощи. 

В апреле-июле 1954г._ состоялось совещание министров иностранных дел девяти 

государств в Женеве, где были приняты согласованные решения относительно 

прекращения военных действий во Вьетнаме, Лаосе и Кампучии и определены 

пути дальнейшего мирного развития этих стран.  

Позиция народов Индокитайского полуострова на конференции    изложена  в  

выступлении    премьер-министра    ДРВ Фам Вам Донга, заявившего о том, что 

народы Индокитая желают    прекращения    военных действий и восстановления 

мира в Индокитае и намерены добиваться путем переговоров осуществления 

своих национальных прав. Что касается делегаций западных держав, то они 

прибегли к политике затягивания и проволочек переговоров.    Тем не менее    21 

июля 1954 г. были достигнуты соглашения по ряду важнейших вопросов. 

Необходимо отметить, что    Женевские    соглашения включают целый комплекс 

правовых документов, создавших стройную  и  точную систему    

урегулирования    конфликта  в Индокитае. В соответствии с ними для 

восстановления мира во Вьетнаме была установлена временная демаркационная 



линия,  делившая страну на две части по 17 параллели, к северу от которой в 

течение 300 дней должны были передислоцироваться части вьетнамской 

народной  армии, а к югу за   этот же срок — войска французского корпуса. 

  С  момента заключения Женевских соглашений запрещалось вводить во Вьетнам 

любые войсковые подразделения и военный персонал, создавать на его 

территории иностранные военные  базы, ввозить дополнительное вооружение,  

боеприпасы и военные материалы. Обе зоны не должны были входить в какие-

либо военные союзы. 

Наблюдение и контроль за выполнением    соглашения о прекращении военных 

действий  во Вьетнаме,  равно как в Лаосе и Кампучии, возлагались на 

международные комиссии из  представителей  Индии,  Польши,  Канады. 

Женевские соглашения предусматривали также проведение в июле 1956 г. 

всеобщих выборов по всей стране и объединение   Вьетнама.    Таким образом, 

Женевские соглашения явились большой    победой вьетнамского народа, 

патриотов Лаоса и Кампучии,  всех прогрессивных сил мира и наносили удар по 

стратегическим планам империалистов. 

Приступая к изучению положения во Вьетнаме после восстановления мира, 

следует прежде всего обратить внимание на то, что развитие Северного и Южного 

Вьетнама с этого времени пошло разными путями. Если ДРВ стала на путь 

строительства социалистического общества, то Южный Вьетнам попал под 

контроль США. 

Взяв курс на срыв Женевских соглашений о мирном объединении страны, 

американские империалисты. после проведения сепаратных выборов в 1956 г и 

образования Республики Южный Вьетнам передали власть__марионеточному 

правительству Нго Динь-Дъема, политика которого вызвала всеобщее 

недовольство и привела в конечном итогек краху его режима    в результате    

антиимпериалистической борьбы народных масс. 

Большое место в истории Вьетнама занимает американская агрессия. В советской 

исторической науке и документах ПТВ выделяются три этапа этой агрессии. 

- 1 этап — с начала 60-х годов до февраля 1965 г. В этот период стратеги США 

разрабатывали доктрину «особой войны», согласно которой подавлять борьбу 

южновьетнамских патриотов должны были марионеточные войска с по-

мощью американского оружия и под командованием американских 

советников. Важное значение имел и «план Стенли-Тейлора», 

предусматривавший целый комплекс военных, политических и социально-



экономических мер, направленных на «умиротворение» населения Южного 

Вьетнама. Однако эти доктрины потерпели крах. 

- II этап — с февраля 1965 г. по май 1968 г. В этот период, американские 

империалисты, развязав «локальную войну» в Южном Вьетнаме, 

одновременно предприняли агрессию против ДРВ. Приступая с февраля   

1965 г. к систематическим бомбардировкам территории Северного Вьетнама, 

США задались целью разрушить экономический потенциал республики, 

деморализовать население и добиться от правительства ДРВ отказа от 

поддержки и помощи соотечественникам в южной части страны. 

В южновьетнамских портах началась высадка американских регулярных войск. В 

военных действиях принимали участие 65 тыс. наемников из Южной Кореи, 

Австралии, Таиланда, Филиппин, Новой Зеландии и 700 тыс. солдат сайгонской 

армии. 

Эскалация агрессивной войны сопровождалась пропагандистской кампанией, 

призванной убедить американскую и мировую общественность в том, что прямое 

вооруженное вмешательство США во Вьетнаме было вызвано необходимостью 

«защитить» юг этой страны от «агрессии Севера», v «восстановить прочный мир в 

Индокитае». 

Эскалация войны не помогла агрессорам. Весной 1968 г. НФЮВ развернул 

мощное наступление. Успех наступательных операций в 1968 г, активная 

поддержка Вьетнама Советским Союзом, другими социалистическими странами, 

миролюбивыми и прогрессивными силами всего мира, усилившееся давление со 

стороны американской общественности заставили правящие круги США сесть за 

стол переговоров. 

В мае 1968 г. в Париже начались переговоры между  представителями ДРВ и 

США, которые с января 1969 г. преобразовались в четырехсторонние переговоры 

с участием представителей НФОЮВ и Республики Южный Вьетнам. 

 - III этап — с весны 1968 г. до января 1973 г. Начало этому периоду положено 

провозглашением правительством США политики «вьетнамизации», суть 

которой заключалась в продолжении военных действий против патриотов 

силами сайгонской армии, обученной, оснащенной и руководимой 

американцами. 

Курс на «вьетнамизацию» затянул войну на четыре года. 

В 1970-1971 гг. американские империалисты пошли на распространение 

войны        на весь Индокитай,    введя   войска  на  территорию Кампучии и 



активизировав военные действия в Южном Лаосе. Однако и политика 

«вьетнамизации» не смогла  изменить конечного результата войны. 

Особоё внимание студенты должны обратить на ход переговоров по Вьетнаму, 

которые завершились. 27 января 1973 г. подписанием Парижского соглашения о 

прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме. Оно предусматривало 

прекращение всех актов войны против ДРВ, вывод из Южного Вьетнама в 

двухмесячный срок вооруженных сил США и их союзников, отказ этих 

государств от дальнейшего вмешательства во внутренние дела вьетнамского 

народа. 

В Соглашении была изложена развернутая схема политического урегулирования 

внутренних проблем Южного Вьетнама. 

В 3-й статье Соглашения признавалось наличие в Южном Вьетнаме двух зон, 

контролируемых соответственно двумя властями — Временным революционным 

правительством Республики Южный Вьетнам и сайгонской администрацией.  

Важнейшее место в Соглашении занимает статья 15, где содержится признание 

единства и территориальной целостности Вьетнама. 

После   подписания    Парижского    соглашения,   в 1973 — 1975 гг. США и клика 

Тхиеу продолжали   военные действ и я в Южном Вьетнаме, что вызвало там 

народное восстание, закончившееся  30 апреля 1975 г крахом американо-

сайгонского режима. Только после этого стало возможным воссоединение страны 

и провозглашение объединенного Вьетнама социалистической республикой (июль 

1976 г.). Рекомендуется обратить внимание на решения IV съезда ПТВ (декабрь 

1976 г.), который определил генеральную линию строительства  социализма в 

СРВ. 

Важное место в истории Республики Индонезия занимает период правления 

первого президента страны Сукарно (1945—1965 гг.) и, в особенности, период 

воплощения в жизнь программы «Манипол» («Политический манифест»), в 

которой наиболее характерным образом проявилась сущность политики Сукарно. 

Программа «Манипол» включала пять основных принципов — «конституция 

1945г.»,  «индонезийский социализм», «направляемая демократия», 

«направляемая экономика», «индонезийская самобытность», являвшихся 

продолжением принципов «Панча Сила», выдвинутых Сукарно в 1945 г. Эти 

принципы были отражением политических концепций Сукарно — 

противоречивых, во многом субъективных идей мелкобуржуазного 

индонезийского социализма. В то же время студенты должны учитывать, что в 

своей политике Сукарно руководствовался не только собственными концепциями. 



На нее оказывали влияние положение в стране, расстановка классовых и 

политических сил и борьба между ними. Последнее обстоятельство является 

главным для понимания процессов, происходивших в Индонезии в пятидесятых-

шестидесятых годах. 

Для социальной структуры индонезийского общества была характерна 

размытость границ между классами и социальными группами. Основную массу 

населения составляло крестьянство. На селе господствовали патриархальные и 

полуфеодальные отношения. Национальная буржуазия была немногочисленной, 

промышленный пролетариат находился еще в стадии формирования. Все это, 

безусловно, накладывало отпечаток на политическую жизнь в стране, на идеоло-

гические концепции основных партий. 

В связи с этим студентам надлежит изучить позицию ряда партий Индонезии. 

Так, например, возглавлявшаяся Сукарно Национальная партия представляла 

интересы мелкой буржуазии, интеллигенции и крестьянства. В ней господствовал 

национализм, который на первом этапе освободительной борьбы носил 

объективно антиимпериалистический характер. Партия Машуми представляла 

правое крыло мусульман. Социалистическая партия имела явно выраженный 

правореформистский характер и была более ориентирована на Запад, чем другие 

партии. Коммунистическая партия Индонезии (КПИ), представляя интересы 

трудящихся, находилась под сильным влиянием мелкобуржуазной идеологии, что 

впоследствии сыграло трагическую роль в ее судьбе. 

В середине 50-х годов острая политическая борьба в стране привела к 

значительному усилению и укреплению национально-патриотических сил. Одной 

из наиболее массовых и влиятельных партий стала Коммунистическая партия Ин-

донезии. На выборах в местные органы власти в 1957 г. коммунисты получили 8,2 

млн. голосов, став ведущей партией страны. Это было результатом курса К.ПИ на 

создание единого фронта национально-освободительной борьбы, на защиту 

трудящихся, на достижение полной политической и экономической 

независимости. Национальная партия получила наибольшее число мест в 

парламенте. 

Потерявшие свои позиции партия Машуми и правые социалисты сделали попытку 

воспрепятствовать консолидации патриотических сил, организовав военные 

мятежи на Суматре и Сулавеси. После подавления этих мятежей партия Машуми 

вышла из правительства, уведя за собой ряд мелких партий.  

Студентам важно обратить внимание на то, что в качестве самостоятельной 

политической силы в этот период на первый план выдвинулась армия, где, 



несмотря на антикоммунистические настроения среди высшего офицерства, верх 

взяли те круги, которые поставили превыше всего интересы независимости и 

территориальной целостности страны. 

Изучение изложенного выше материала позволит студентам правильно подойти к 

восприятию политики Сукарно с конца 50-х годов, когда в весьма сложных 

внутриполитических условиях была проведена реорганизация государственного 

устройства на основе вышеупомянутой программы «Манипол».  

Сущность одного из принципов этой программы — «направляемой демократии» 

заключалась в том, что парламентская система западного образца является для 

Индонезии непригодной, неспособной, по мнению Сукарно, выполнить задачи, 

стоявшие перед страной, и ее необходимо изменить. Поэтому выборный 

парламент был распущен и заменен парламентом «взаимного сотрудничества» 

(«готонг ройонг»), в который вошли представители различных партий и группи-

ровок, призванные путем консультаций достичь приемлемого для всех решения. 

Была вновь введена конституция 1945 г., в соответствии с которой президент, 

являясь одновременно главой государства, премьер-министром, верховным 

главнокомандующим мог принимать единоличные решения в случаях, когда 

консультации не давали желаемого результата. Отмеченные мероприятия 

Сукарно ограничивали деятельность правых партий и являлись средством 

укрепления его личной власти.  

Реакция различных политических сил на действия Сукарно была неодинаковой, 

поэтому студентам следует изучить позиции ведущих партий. Политика Сукарно 

была поддержана прогрессивными силами, в том числе и коммунистами, которые 

рассматривали отмену парламентской демократии как возможность лишить 

реакцию путей легального воздействия на политическую жизнь страны. Со 

стороны реакционеров меры президента наоборот встретили резкое противо-

действие. В марте 1960 г. представители правых партий-Машуми, 

социалистической и других — образовали «Демократическую лигу», которая 

выступила против мероприятий Сукарно, заявив, что «направляемая демократия» 

способствует «усилению влияния коммунистов». 

В ответ летом этого же года президент создал Временный консультативный совет 

и распустил партии Машуми и Социалистическую. На основе принципа 

«Насаком» (сотрудничество националистических, религиозных и 

коммунистических организаций) был выработан устав Национального фронта. 

Тем самым Сукарно стремился сгладить классовые и политические противоречия 

в стране. 



Студентам необходимо проанализировать мероприятия и по проведению в жизнь 

принципа «направляемой экономики», который означал создание 

государственного сектора, призванного сыграть ведущую роль в экономике 

страны. Наряду с этим в 1960 г. был принят закон о земельной реформе, 

предусматривавший, в частности, распределение пахотных земель среди 

безземельных крестьян. В том же году был принят 8-летний план развития на 

1961 —1967 годы. 

При изучении преобразований в Индонезии следует учитывать, что программа 

Сукарно в самой своей сущности имела глубокие противоречия. Вначале она 

играла определенную антиимпериалистическую роль. Однако в сложившихся в 

стране условиях программа стала служить тормозом для углубления 

национально-демократической революции, поскольку ограничивала деятельность 

не только правых, но и прогрессивных сил, ибо укрепление президентской власти 

не позволяло компартии и поддерживающим ее организациям вести борьбу с теми 

тенденциями в его политике, которые объективно наносили ущерб индонезийской 

революции и которые впоследствии привели к кризису власти. 

В связи с этим студентам следует обратить особое внимание на появление в 

стране бюрократической буржуазии, ставшей «могильщиком» национально-

демократической революции в стране. Правильная оценка данного явления весьма 

существенна, так как оно типично не только для Индонезия и имеет место в ряде 

других стран Азии, избравших в свое время прогрессивный путь развития. Дело в 

том, что возникновение государственного сектора в экономике в результате 

национализации иностранной собственности не сопровождалось в Индонезии 

подготовкой достаточного числа специалистов из патриотически настроенных 

слоев населения. В условиях военного положения (страна вела борьбу с 

Голландией за освобождение Западного Ириана) посты хозяйственных 

руководителей доставались главным образом военным чинам, которые, ввиду 

ограничения гражданских свобод в Индонезии, получили возможность 

практически бесконтрольно использовать свое положение для личной наживы. 

Росли коррупция, валютные махинации, взяточничество, в них были втянуты 

представители администрации, ближайшее окружение президента, руководители 

Национальной и других партий. Возникший таким образом слой бюрократи-

ческой буржуазии стал влиятельной силой в стране, не только тормозившей 

развитие революции, но фактически поворачивающей ее вспять. 

В результате снизилась доходность национализированных предприятий, упала 

производительность труда, углубилась инфляция, выросла хозяйственная разруха. 

Сама идея существования государственного сектора экономики была 



дискредитирована. Все это способствовало значительному укреплению 

контрреволюционных сил в стране. 

Претерпел изменения и внешнеполитический курс Индонезии. Постепенно 

сворачивалось сотрудничество с Советским Союзом и другими 

социалистическими государствами. 

В этих условиях военное руководство и бюрократическая буржуазия 

консолидировали свои силы в борьбе против Сукарно и КПИ и начали подготовку 

к захвату власти. Хотя в сентябре 1965 г. левыми армейскими офицерами был 

организован контрзаговор, направленный на устранение высших реакционных 

руководителей армии, поддержан он был лишь узкой группой руководства КПИ и 

потерпел поражение. В результате хозяевами положения оказались правые 

военные во главе с генералом Сухарто, обвинившие компартию в заговоре против 

республики. Левацкие действия коммунистов развязали руки реакции, которая 

бросила все силы на уничтожение КПИ. Компартия оказалась неподготовленной к 

отпору. Сотни тысяч коммунистов и других прогрессивных деятелей были 

зверски убиты, репрессии приняли массовый характер. В марте 1966 г. Сухарто 

были переданы функции главы исполнительной власти, а через год Сукарно был 

лишен президентского мандата. 

Оценивая в целом двадцатилетнюю деятельность президента Сукарно, 

необходимо подчеркнуть, что антиимпериалистическая направленность его 

политики дала возможность укрепить независимость Индонезии. Однако 

националистический, мелкобуржуазный характер концепции Сукарно не поз-

волил ему встать на путь последовательного углубления революции и привел к 

глубокому политическому и экономическому кризису в стране. Подобное явление 

характерно для руководителей тех освободившихся стран, в политике которых 

преобладает национализм, становящийся на определенном этапе развития 

революции тормозом для ее углубления, поскольку используется правящим 

режимом для затушевывания классовой борьбы, а это в конечном итоге приводит 

к победе сил, не заинтересованных в развитии революции.  

  


