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Аннотация: Анализируя историю студенческого движения Ко-
лумбии, автор поставил целью выявление характерных черт 
его развития в контексте развития левого движения в стране. 
Колумбийские левые (Революционная социалистическая 
партия, трансформировавшаяся в компартию) попыталась 
установить контакты с молодежным движением, однако это 
направление деятельности не стало для партии приоритет-
ным и было быстро свернуто. В этой связи особое внимание 
в статье отведено исследованию студенческого движения 
после 1948 г., поскольку именно с этого года можно гово-
рить о серьезном укреплении позиций студенчества в стране. 
Автор уделяет особое внимание традициям данного движе-
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ния и его международным связям. В статье делается вывод о 
корреляции между ростом популярности левых идей в 
стране и позициями студенческого движения.  

Ключевые слова: студенчество, Колумбия, левое движение, сту-
денческие организации, социальный протест 

Abstract: The author was analyzing the history of the students’ 
movement in Colombia with a purpose to identify the character-
istic features of this movement in the context of the history of the 
left movement in that country. The Colombian leftists (the Revo-
lutionary Socialist party later on transformed into the Communist 
Party) tried to establish contacts with the youth movement, how-
ever, this area of activities was not among Party’s priorities and 
these labor ceased soon. Consequently, the special place in the 
manuscript is given to the research of the students’ movement 
since 1948, a date when the studentship managed to enforce its 
influence and positions in political life of Colombia. The tradi-
tions of the students’ movement and its international links were 
also in the focus of the research. The author comes to the conclu-
sion about correlation between the growing of popularity of left-
ist ideas in the country with the attitudes of the students’ move-
ment. 
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История студенческого движения является особой те-

мой в изучении социальных движений в целом. Известный 
колумбийский исследователь Маурисио Арчила утвер-
ждает, что для исследования социального движения то 
должно обладать следующими характеристиками: преем-
ственность, продолжительность, стабильность с точки 
зрения построения систем ценностей.3 Однако представ-
ляется, что студенческое движение не в полной мере под-
падает под вышеобозначенные характеристики. Так, в ко-

 
3 Archila, 2001, P.16-42 
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лумбийском студенческом движении не всегда прослежи-
вается четкая линия преемственности организаций. В то 
же время неизменными требованиями студентов остава-
лись права на университетскую демократию и право на 
образование, равно как и общая система ценностей. 

В историографии тема студенческого движения в стра-
нах Латинской Америки предоставляется недостаточно 
освещенной, хотя существует ряд фундаментальных работ 
известных советских и российских исследователей З.В. 
Ивановского4, В.Л. Хейфеца и Л.С. Хейфеца5, Б.М. Мери-
на6, С.М. Гонионского,7 посвященных роли студенческого 
движения в странах Латинской Америки, как в историче-
ской перспективе, так и на современном этапе.  

Кроме того, студенческое движение в Колумбии стано-
вилось объектом исследования и зарубежных авторов, ко-
торые его рассматривали в перспективе исторического 
развития страны. Среди них можно выделить М. Медину, 
М. Арчилу и М. Уррего.  

Студенческое движение в Колумбии зародилось еще в 
конце XVIII в., когда новогранадские студенты демон-
стрировали несогласие со схоластическим учением.8 
Позднее студенты оказались участниками борьбы за неза-
висимость страны и последующих гражданских войн. С 
тех пор можно говорить о том, что студенчество стало 
важной частью демократического крыла страны. Массо-
вый же характер студенческие протестные движения при-
обрели в первые десятилетия ХХ века в то время, когда в 
Латинской Америке активизировались процессы модерни-

 
4 Ивановский, 1977, c.16-27. 
5 Хейфец В.Л., Хейфец Л.С., 2012, С. 4-27  
6 Мерин, 1971. С. 16-26.  
7 Гонионский, 1973, С. 55 
8 Soto Arango, 1993, P. 141-163.  
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зации и урбанизации, повлекшие за собой формирование 
новые классов населения.9 

Первое десятилетие XX в. было ознаменовано процес-
сом демократизации системы высшего образования в Ла-
тинской Америке. Университетская реформа, начатая в 
Аргентине в 1918 г., стала своего рода следствием влия-
ния на латиноамериканское общество таких событий, как 
Первая мировая война, революции в России и Мексике. 
Движение в аргентинской Кордове началось с конфликта 
студентов медицинского факультета городского универ-
ситета и вылилось в масштабный протест, завершившийся 
серьезными преобразованиями в университетской среде. 
Реформа внесла новые смыслы в понятие университетской 
автономии, позволив студентам принимать участие в 
управлении университетами, и, более того, ознаменовала 
начало новой фазы развития студенческого движения в 
регионе.  

В движении за университетскую реформу участвовали 
многие политические деятели, среди которых были буду-
щий создатель перуанской партии «Американский народ-
но-революционный альянс» (АПРА) Виктор Рауль Айя де 
ла Торре10 и будущий лидер кубинских коммунистов Ху-
лио Антонио Мелья11. Эта реформа стала основой новой 
политической палитры 1920-х гг. Она породила ряд поли-
тических течений и давая точки соприкосновения даже 
конкурировавшим между собой коммунистическим и со-
циалистическим партиям (поскольку и те, и другие счита-
ли себя продолжателями движения за реформу).12 

Осенью 1921 г. в Мехико состоялся первый Междуна-
родный студенческий конгресс. Выбор места проведения 

 
9 Archila, 1999, P. 162.  
10 Хейфец, Хейфец, 2011, с.14-15. 
11 Jeifets, Jeifets, 2017, Р. 81-85. 
12 Щелчков, 2021, С. 82 
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оказался не случаен: в период президентства Венустиано 
Каррансы студенческое движение данной страны было 
достаточно сильно и могло оказывать влияние на весь ре-
гион в целом. Так, например, еще в 1918 г. мексиканский 
поэт и активист Карлос Пельисер прибыл в Боготу, где 
совместно с молодым бардом Херманом Арсиньегасом 
сыграли важную роль в создании в Колумбии Студенче-
ской ассамблеи в 1919 г., ставшей стала предшественни-
цей Студенческой федерации при Национальном универ-
ситете. На конгрессе 1921 г. делегатами от Колумбии бы-
ли министр просвещения Карлос Рестрепо и поэт Хосе 
Ривера. Отсутствие представителей студенческого сооб-
щества объяснялось тем, что федерация имела очень отда-
ленные отношения с политической властью. 

В 20-х годах XX века система образования в Колумбии 
оставалась слаборазвитой, а уровень грамотности оставал-
ся низким: от 17 до 33%, согласно переписям того време-
ни.13 Что касается высшего образования, то к концу 1920-х 
годов в стране имелось не более десяти университетов, 
три из которых являлись частными и практически все ВУ-
Зы были сосредоточены в Боготе.  В этот же период начи-
нается проникновение левосоциалистических и коммуни-
стических идей в Колумбию. В 1926 г. появляется Рево-
люционно-социалистическая партия Колумбии, ставшая в 
1928 г. секцией Коминтерна.14  

Эти же идеи начали проникать в Университет Боготы, 
что привело к активизации интереса студентов и препода-
вателей к национальной истории.15 Студенты стали актив-
но принимать участие в забастовочном движении в стране. 
За четыре года до этого, в 1924 г. была основана Федера-
ция колумбийских студентов (FEC), в работе которой 

 
13 Helg, 1987, P. 230. 
14 Jeifets, Jeifets, 2001, pp.7-37. . 
15 Гонионский, 1973, С. 64. 
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принимали участие активисты всех политических партий 
страны. 

В 1928 г. в г. Ибага собрался Национальный конгресс 
студентов, одобривший программу деятельности FEC: 
борьба за автономию университета; повышение морально-
го и материального уровня студентов; обеспечение инте-
ресов пролетариата; защита национальных интересов — 
национализация нефтяной промышленности и расширение 
связей с «братскими республиками» Латинской Америки. 
Документ содержал также призыв к студентам «идти в 
народ, быть с народом, помогать народу».16 Среди подпи-
савших воззвание конгресса были самые разные люди: и 
Карлос Льерас Рестрепо, один из будущих руководителей 
Либеральной партии и президент Колумбии в 1966—1970 
гг., и Хосе Гутьеррес Гомес, будущий глава национальной 
Ассоциации промышленников Колумбии.  

Однако большинство решений федерации студентов 
так и не были реализованы: контакт с рабочим классом 
установлен не был; многие студенческие руководители 
просто использовали FEC в качестве трамплина для пере-
хода в традиционные буржуазные партии. В результате 
прогрессивное студенческое движение тех лет ограничи-
лось мирными демонстрациями. Студенческую молодежь 
этих лет, которая свела деятельность своей федерации к 
праздному существованию, получила название в историо-
графии «поколение серпантина».1718 

Вместе с тем и революционные партии понимали важ-
ность молодежного сектора в своей деятельности. В 1932 
г. была создана Лига молодых коммунистов Колумбии 
(LJCC), целью ее формирования как раз и была подготов-
ка кадров для Коммунистической партии, образованной за 

 
16 Там же  
17 Там же.  
18 Rodriguez, 2012, P.51.  
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два года до этого. Однако в условиях постоянного пресле-
дования коммунистов в 1935 г. она распалась19, что свиде-
тельствовало о том, что несмотря на востребованность 
идей молодежного движения для Коминтерна в Колумбии 
не было приоритетной линией работать с молодежным 
крылом.  

В 1940-е гг. в Колумбии нарастало напряжение между 
традиционными партиями, особенно после прихода к вла-
сти в 1946 г. консерватора Мариано Оспины. До 1948 года 
ему удавалось сохранять коалицию с либералами, и это 
позволило, например, представителю либерального тече-
ния Херардо Молине остаться на посту ректора Нацио-
нального университета. Однако уровень политического 
насилия возрастал, ситуация особо обострилась после 
убийства 9 апреля 1948 г. лидера либеральных популистов 
Хорхе Эльесера Гайтана, что вызвало народное восстание 
в Боготе, известное как «Боготасо». Некоторые студенты 
университетов спонтанно участвовали в этом восстании. 
По свидетельству одного из их лидеров, Рауля Аламеды 
студенты Национального университета захватили станцию 
Radio Nacional и в течение трех часов выступали перед 
массами с революционными речами.20  

События 1948 г. в Боготе совпали с проходившей там 
IX Панамериканской конференции и организацией там же 
Континентального студенческого конгресса, на котором, 
как писал участник тех событий и будущий лидер кубин-
ской революции Фидель Кастро, ряд участников намере-
вался с антиимпериалистической позиции заявить о воз-
вращении Панамского канала и Мальвинских островов, 

 
19 Medina, 1984, p. 150. 
20 Ruiz, 2022, P.3  
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независимости Пуэрто-Рико и выразить протест против 
диктатуры Р.Л. Трухильо в Доминиканской Республике.21 

Выбор города проведения Конгресса также не был слу-
чаен. Как отмечал Ф. Кастро: «Колумбия в тот период пе-
реживала сильный подъем народного движения, поэтому 
колумбийские студенты с энтузиазмом откликнулись на 
идею проведения такого съезда».22 

После победы кандидата от Колумбийской консерва-
тивной партии Лауреано Гомеса в 1950 г. многие либе-
ральные и левые интеллектуалы были вынуждены отпра-
виться в изгнание ввиду угроз их жизни. Новая консерва-
тивная политика отразилась и на позиции государствен-
ных университетов, в частности было введено раздельное 
обучение в системе высшего образования. 

Все вышеперечисленное побудило немалую часть сту-
денческого движения приветствовать военный переворот 
Густаво Рохаса Пинильи, свергшего Лауреано Гомеса в 
июне 1953 года. Но это сближение продлилось не более 
года, потому что 8 июня 1954 года, когда студенты хотели 
почтить память убитого в 1929 г. Гонсало Браво Переса, 
студент-медик Национального университета Уриэль Гуть-
еррес был убит агентами полиции недалеко от универси-
тетского городка при странных обстоятельствах.23 По 
утверждениям властей, ответственность за эту ситуацию 
должны были нести коммунисты и сторонники правого 
консерватора Лауреано Гомеса, спровоцировавшие столк-
новение войск и студентов. Однако большинство справед-
ливо указывали на абсурдность обвинения, слабое влия-
ние коммунистов в массах и их неспособность организо-
вать действия студентов.    

 
21 Katiuska, 2013, P. 126 
22 Ibidem.  
23 Archila, 1999, P. 163. 
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На следующий день после убийства Гутьерреса студен-
ты устроили траурный марш, и когда они направлялись к 
столичной Пласа-де-Боливар, эпицентру власти в Колум-
бии, их разогнал пулями контингент армейского батальо-
на, готовившийся отправиться на фронт Корейской войны. 
Это стало поворотным моментом для растущего студенче-
ского противостояния военному режиму.  

Студенты стали выступать с такими общеполитически-
ми требованиями, как свобода слова, прекращение пре-
следований по политическим мотивам. Они протестовали 
против расовой, социальной и религиозной дискримина-
ции.24 Данная позиция студентов вызывала враждебную 
реакцию со стороны властей.  

В мае 1957 года студенты сыграли немаловажную роль 
в те дни, когда Рохаса Пинилью вынудили передать власть 
военной хунте, назначенной им самим для перехода к 
гражданскому правительству.25 Именно с забастовки в 
университете Кали против диктаторского режима Рохаса 
Пинильи и началась волна протестного движения, которая 
дошла до Боготы, и где была также подхвачена студента-
ми столичных университетов. В качестве «вознагражде-
ния» за поддержку протестов новое правительство предо-
ставило Национальному университету участок земли для 
строительства новых общежитий.  

Особо стоит отметить, что, несмотря на видимое отсут-
ствие приверженности к либеральному или консерватив-
ному течению в борьбе за демократию, молодежные дви-
жения все равно действовали в рамках двухпартийности. 
Студенческие организации так или иначе были аффилиро-
ваны с той или иной стороной: Федерация колумбийских 
университетов (FUC), созданная в 1953 году, обладала яв-

 
24 Ильина, 1968, С. 173 
25 Medina, 1984, P. 62.  
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но консервативной ориентацией, а Федерация колумбий-
ских студентов (FEC), которая возродилась именно в ре-
зультате событий июня 1954 г. руководилась преимуще-
ственно либералами. Поскольку государственные универ-
ситеты находились под жестким контролем авторитарных 
правительств, некоторые частные университеты служили 
в то время «пристанищем» для критикующей власть ин-
теллигенции.26 В то время также возникли региональные 
(такие как Студенческая ассоциация Сантандера 
(AUDESA)) и локальные организации на факультетах 
Национального университета.   

Радикализация колумбийского студенческого движения 
с конца 1950-х годов соответствовала аналогичным про-
цессам на глобальном уровне. Такие явления, как укреп-
ление социалистического лагеря в Восточной Европе, а 
затем триумф повстанцев на Кубе, национально-
освободительные войны в странах третьего мира частично 
склонили мировой политический баланс влево, способ-
ствуя возникновению «новых левых» за пределами уже 
имевшихся «традиционных» коммунистических партий. 
Студенческие бунты, прокатившиеся по миру в 1968 году, 
были лучшей демонстрацией этих процессов. В Латинской 
Америке эти процессы происходили на фоне структурных 
изменений, обусловленных растущей урбанизацией, куль-
турной секуляризацией, подъемом среднего класса и 
стремлением к развитию через программу «Союз ради 
прогресса», спонсируемую правительством США в каче-
стве паллиативного средства от бедности. 

На национальном уровне Колумбии, помимо влияния 
глобальных и континентальных процессов, важную роль 
играла паритетная система управления, сформированная 
двумя традиционными партиями и известная как Нацио-

 
26 Ruiz, 2002, P. 89.  
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нальный фронт (1958-1974 гг.). Необходимо отметить, что 
он сочетал в себе как демократические, так и авторитар-
ные черты. Происходившая в регионе смена режимов ста-
ла благодатной почвой для радикализации молодежи, ко-
торая жаждала перемен.  

В этих условиях происходит политическая радикализа-
ция колумбийского студенчества. С идеологической точки 
зрения во времена Рохаса Пинильи приверженность моло-
дежи к либеральным принципам можно было считать объ-
единяющим фактором, однако к концу 1950-х гг. органи-
зационная структура студенческого движения оказалась в 
большей степени сфокусирована на коммунистических 
идеалах.  

Национальный союз колумбийских студентов (UNEC), 
появившийся в июне 1957 г. после Первого национального 
студенческого конгресса, к 1959 году столкнулся с конку-
ренцией со стороны более консервативно настроенной 
Конфедерации студентов университетов Колумбии 
(CEUC). Отождествление UNEC с Коммунистической 
партией сделало его менее привлекательной в 1960-е гг., в 
период появления «новых левых», течения, представители 
которого отождествляли себя с левыми идеями, но проти-
вопоставляли свои взгляды идеям традиционных компар-
тий.27 К началу 1960-х годов в государственных универси-
тетах, и особенно в Национальном университете, утверди-
лась система студенческого представительства по профес-
сиям и факультетам, координируемая Высшим студенче-
ским советом. Забастовки в государственных университе-
тах также возобновились, однако они в большей степени 
были связаны с вопросами университетской организации 
и автономии.28 

 
27 Ibidem. 
28 Ibidem.  
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Тем не менее компромисс между студентами и прави-
тельством Национального фронта еще удавалось сохра-
нить на недолгий период.  

В начале 1959 года транспортная реформа правитель-
ства вызвала протесты студенческих и рабочих групп. Так 
зародилась первая организация «новых левых»  под назва-
нием Движение рабочих и студентов (MOE), которая впо-
следствии превратилась в Движение рабочих, студентов и 
крестьян (MOEC), которое уже нельзя было назвать строго 
студенческим.29 Данная организация со временем проде-
монстрировала заметное влияние организаций «новых ле-
вых», в том числе и прокубинских и маоистских активи-
стов. 

1964 год стал переломным не столько из-за большего 
количества протестов, сколько из-за их радикальности. 
Особо выделяется длительный конфликт в Индустриаль-
ном университете Сантандера (UIS), непосредственным 
поводом для начала которого оказался приход на пост 
ректора Родольфо Лоу Мауса, с которым не удалось вы-
строить диалог ассоциации студентов этого университета 
(AUDESA). В ноябре 1962 года Лоу Маус был уволен из-
за давления со стороны правых и заменен Хуаном Фран-
сиско Вильярреалем, чья политика по отношению к 
AUDESA была крайне репрессивной. Это вызвало заба-
стовку в мае 1964 года, на которую государство ответило 
закрытием университета. Движение протеста стало массо-
вым, и только благодаря вмешательству президента Гиль-
ермо Валенсии был достигнут компромисс.  

В том же 1963 г. в Боготе происходит Национальный 
студенческий конгресс, на котором создается Националь-
ная федерация университетов (FUN). Прежние FEC и 
UNEC отличались от FUN тем, что для последнего цен-

 
29 Urrego, 2022, P.78.  
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тральным было единство студенческого движения, а также 
способность выходить за рамки политических организа-
ций. Чтобы гарантировать стабильность своей организа-
ционной структуры и единство, FUN работал со студенче-
скими советами факультетов, что позволяло учитывать 
интересы студенчества. Однако это отошло на второй 
план после 1966 г., с ростом влияния геваристской Армии 
национального освобождения (ELN), основанной на фоне 
влияния кубинской революции и при поддержке со сторо-
ны Гаваны.30 Ее активистами были, как правило, выходцы 
их средних слоев и студенты.31  

Для FUN уже было недостаточно руководствоваться 
принципами Движения за университетскую реформу 1918 
года. Хотя большая часть студенческого сообщества не 
выбрала революционную борьбу, некоторые лидеры, та-
кие как Хайме Аренас, один из активных участников заба-
стовочного движения 1960-х гг., присоединился к ELN. 

К моменту прихода к власти либерала Альберто Льера-
са Камарго (1958—1962 гг.) вооруженная борьба все 
больше становилась привычной частью жизни Колумбии. 
В тот период разные течения герильи выступали за свер-
жение правительства и формирование в стране социали-
стического режима с колумбийской спецификой. Стоит, 
однако, обратить внимание на то, что начало этого этапа 
фактически можно отсчитывать с 1964 г., т.е. с момента 
атаки армейских подразделений на провозглашенную Ма-
нуэлем Маруландой независимой территорию, где нашел 
убежище ряд коммунистических активистов. Эта террито-
рия была названа Республика Маркеталия,  и это стало од-
ним из основных поводов для образования FARC.32  

 
30 Jeifets V., Jeifets L., 2020, P. 2760.  
31 Политические конфликты, 2017, С. 452.  
32 Богданов, 2022, С. 49.  
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Это событие оказало эффект на студенческое движение 
того времени, которое находилось под сильным влиянием 
коммунистических идей: Коммунистическая молодежь 
(JUCO) ответила на террористические действия колум-
бийского правительства так называемым «Маршем ком-
мунерос» в 1964 году, однако этот марш не имел никаких 
реальных последствий.  

Рост влияния левых политических организаций и дея-
тельность партизан, в частности, внедрение ELN и FARC в 
университеты подорвали и ослабили единство студенче-
ского движения. В 1960-е годы студенческое движение 
характеризовалось ведением борьбы против ис-
теблишмента, основанной на существовавших ранее рево-
люционных политических моделях.33  

В период определенного социально-политического кри-
зиса, который переживала тогда Колумбия, в обладавшей 
сильными позициями в стране католической церкви  по-
явились люди, поддерживающие стремление народа к 
преобразованиям. В 1965 г. несколько групп католических 
священников образовали «Единый фронт колумбийского 
народа», провозгласивший цель построения в стране со-
циалистического общества. К этому движению примкнули 
и широкие слои населения, среди которых были и многие 
студенты. Лидером этого движения стал священник Ками-
ло Торрес Рестрепо.   

Во второй половине 1960-х гг. стал заметен спад сту-
денческого движения. В 1966 г. президент Карлос Льерас 
Рестрепо издал ряд декретов, заметно затронувших граж-
данские права; в том числе была запрещена деятельность 
Высшего студенческого совета. Поводом для издания де-
кретов послужили студенческие демонстрации и инци-
дент, произошедший  26 октября 1966 года в Националь-

 
33 Ruíz, 2002, P. 57.  
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ном университете. Торжественная церемония открытия 
лаборатории, в которой принимал участие президент, бы-
ла сорвана студентами.  После этого глава государства 
приказал силам правопорядка взять под контроль универ-
ситетский городок и совершить рейд на штаб-квартиру 
FUN и CSE, что привело к заметному ослаблению роли 
студенческих объединений.  

Без национальной организации студенческая борьба 
значительно уменьшилась.  Пик нового студенческого 
цикла пришелся на 1971 год, в то время, когда другие со-
циальные движения также проявили большую активность, 
особенно это касалось крестьян, которые противостояв-
ших аграрной реформе, которую президент Мисаэль 
Пастрана (1970 – 1974 гг.) позже отменил.34 

Особо необходимо рассмотреть студенческий протест 
1971 г., который тесно связан с аналогичными выступле-
ниями, проходившими в различных частях мира в конце 
1960-х годов, хотя имел и свои особенности. В то время 
среди молодежи в мире стали активнее проявляться анти-
империалистические тенденции, расширилось движение  
борьбы за мир, вьетнамские флаги регулярно появлялись 
на студенческих демонстрациях в Соединенных Штатах и 
Франции.35 Однако протесты в Колумбии в 1971 году бы-
ли в большей степени направлены против присутствия в 
стране фондов США и против контроля над исследова-
тельской деятельностью, которые эти организации накла-
дывали на университеты.36 Колумбийское студенческое 
движение также выделялось существованием контркуль-
турных течений, таких как «надаизм»37, появившийся еще 
в 1958 г. в качестве реакции на завершение внутреннего 

 
34 Archila, 2003, P.45. 
35 Urrego, 2022, P. 23 
36 Ibidem.  
37 от исп. nada - ничего 
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вооруженного конфликта либералов и консерваторов («Ла 
Виоленсия») и находившийся под влиянием нигилизма и 
экзистенциализма.   

В этот период в студенческом движении имеет место 
подъем идей маоизма.  Кризис в Коммунистической пар-
тии Колумбии, который назревал еще с начала периода 
«Ла Виоленсии», усугубился китайско-советским проти-
востоянием и кубинской революцией. С того момента раз-
личные активисты стали требовать, чтобы руководство 
компартии встало на путь вооруженной борьбы.38 По этой 
причине большинство требований молодежи совпадало с 
призывом к началу вооруженной борьбы и желанию во-
плотить в своих странах теорию партизанского очага (фо-
кизма), разработанную Э. Че Геварой и Р. Дебре.39. Эта 
атмосфера была еще более радикализирована Второй Га-
ванской декларацией, принятой 4 февраля 1962 г. и Кон-
ференцией коммунистических партий Латинской Америки 
на Кубе 1964 г. На конференции обсуждались в том числе 
и такие темы: необходимость вооруженной борьбы и рас-
кол международного коммунистического движения.40  В 
Колумбии вопрос о вооруженной борьбе привел к расколу 
и возникновению Марксистско-ленинской коммунистиче-
ской партии Колумбии, отвергавшей возможность электо-
ральной борьбы и выступавшей за продолжительную 
народную войну против режима.  

С другой стороны, война между либералами и консер-
ваторами и особенно репрессии правительства против 
народных лидеров, крестьян и местных либералов, приве-
ли к организации отрядов самообороны. По этой причине 
внутри компартии с 1950-х годов стали звучать позиции в 
пользу вооруженной борьбы, особенно со стороны таких 

 
38 Castañeda, 1994, P. 47. 
39 от исп. foco – очаг   
40 Castañeda, 1994, P. 48.  
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деятелей, как Педро Леон Арболеда и Педро Васкес Ка-
станьо. При таком стечении обстоятельств был созван X 
съезд КПК в 1965 г., после которого фактически оконча-
тельно оформился раскол. Возникла новая коммунистиче-
ская партия, в конце традиционного названия которой бы-
ла добавлена аббревиатура «Марксистско-ленинская».41  

Особо стоит заметить, что Марксистско-ленинская 
коммунистическая партия не принимала значительного 
участия в студенческом движении 1971 г. Это объясняется 
двумя причинами. Во-первых, эта организация отклоняла 
как «реформистские» предложения о создании единой 
студенческой организации для борьбы, выдвигавшиеся та-
кими течениями как Патриотическая молодежь (JUPA) и 
Коммунистическая молодежь (JUCO).  

Во-вторых, внутри самой партии происходили ожесто-
ченные споры, которые привели к появлению нового сек-
тора, Марксистско-ленинская лиги, созданной в 1971 г., 
которая боролась с PCC (ML) за влияние. Противники 
этой партии партию обвиняли ее в догматизме, излишне 
крестьянском характере и фокизме.42 После участия MOIR 
на выборах в 1972 г., ослабления влияния JUPA и проф-
союзного движения, PCC (ML) пережила краткий момент 
расцвета в студенческом движении, которое колумбий-
ские исследователи А. Вильяррага и Н. Пласас  относят к 
периоду с 1974 по 1977 г.43 Кубинское же влияние  ощу-
щалось в MOEC, организации, созданной студенческим 
лидером Антонио Ларрота 7 января 1959 года, которая 
вскоре приняла на себя функции распространителя идей 
партизанского очага и подчинялась Гаване.  

После 1974 г., когда паритетная система была отмене-
на, студенческое движение также сменило вектор своей 

 
41 Хейфец, 2018, С. 209. 
42 De la Torre, 1976, P. 210.  
43 Alvaro Villarraga S., Nelson Plazas N., 1994. P. 134.  
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деятельности. Этому повороту способствовали новые эле-
менты международного и регионального порядка. В 
первую очередь, речь идет о кризисе капитализма, кото-
рый повлиял на мировоззрение молодежи. В Латинской 
Америке конец 1970-х и 1980-е годы также ознаменовался 
историческими изменениями, связанными с развитием 
неолиберального течения.  В то же время произошли де-
мократические изменения и в ряде стран региона, но фак-
торы, позволившие гражданским и демократическим кан-
дидатам получить власть, не всегда были одинаковы. Если 
в Южной Америке таким фактором стало широкое движе-
ние за права человека, то в Центральной же Америке про-
изошел крах сомосовской диктатуры (в Никарагуа), кото-
рую сменило правительство Сандинистского фронта 
национального освобождения.    

В Колумбии, где в эти годы не было военной диктату-
ры, имели в то же время место нарушения прав человека, 
особенно при правительстве Хулио Сесара Турбая (1978-
1982). В то же время крупные партизанские организации, 
такие как Движение 19 апреля (M-19) и FARC, стремились 
к диалогу с государством и согласились на временное пе-
ремирие в 1984 г., когда президентом был Белисарио Бе-
танкур (1982–1986 гг.). Перемирие привело к проведению 
политической реформы административной децентрализа-
ции и введению всенародных выборов мэров. Однако уже 
в 1985 г. перемирие с повстанцами вскоре было нарушено 
боевиками M-19, захватившими Дворец правосудия в Бо-
готе. Таким образом, с середины 1980-х годов вновь нача-
лось непрекращающееся политическое насилие, в котором 
студенческое движение займет свое место.  

В начале правления Альфонсо Лопеса Микельсена 
(1974-1978) студенты университетов вновь выходили на 
улицы, преследуя свои академические и политические 
требования, вдохновленные возможностью, предостав-



ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ № 38. 2023 

 

188 

ленной назначением прогрессивных ректоров в государ-
ственных высших учебных заведениях. Самым репрезен-
тативным результатом этого движения стало назначение 
ректором Национального университета левого интеллек-
туала Луиса Карлоса Переса. Правда, на практике Пересу 
мало что удалось сделать, так как в скором времен он был 
уволен, а правительство Лопеса Микельсена активизиро-
вало преследования студентов и профессоров за их взгля-
ды.  

Прогрессивная программа правительства, которая была 
направлена в том числе и на удовлетворение потребностей 
студенческого сообщества, вызвала некоторый спад в сту-
денческом движении, однако наряду с этим усиливались 
связи между студенчеством и народными движениями.44 
Это нашло отражение в Великом дне общенационального 
протеста, которым стала Гражданская забастовка 14 сен-
тября 1977 года, созванная центральными профсоюзами, 
но ведущую роль в которой сыграли городские жители и 
студенты. 

Ситуация усугубилась с изданием Статута безопасно-
сти, который значительно расширял права военных, в 
начале правления Хулио Сесара Турбая в 1978 году, кото-
рый вновь привел к упадку студенческой борьбы. Год спу-
стя правительство представило образовательную реформу, 
направленную на организацию системы высшего образо-
вания, и определило руководящие принципы внутренней 
организации государственных образовательных учрежде-
ний. Правительству необходимо было контролировать ха-
отичный рост технологических институтов и частных 
университетов, а также следить за положением государ-
ственных образовательных учреждений. Указанная ре-
форма была закреплена в Декрете № 80 от 1980 г., кото-

 
44 Urrego, 2020, P.1319 
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рый не обсуждался с университетским сообществом, по 
этой причине он был назван недемократическим.45 

Что касается студенческих маршей, самым выдающим-
ся из тех лет был марш более тысячи студентов Педагоги-
ческого и технологического университета Колумбии из 
Тунхи в Боготу в мае 1982 года как реакция на финансо-
вые проблемы непосредственно университета. Марш был 
остановлен на границе с департаментом Кундинамарка, но 
он продемонстрировал большую организованность и в 
конце концов его участники добились от властей обеща-
ний финансовой поддержки университетам.  

В 1980-е гг. также характерны изменения в студенче-
ских требованиях. По сравнению с периодом Националь-
ного фронта в тот период возросло количество требований 
расширения объема трат на академические нужды, за тем 
следовало требование университетской реформы.  

Также стоит отметить, что студенчество не было глав-
ной жертвой «грязной войны», однако оно всегда остава-
лось чувствительным к нарушению прав человека.46 В ав-
густе 1982 года рядом с Национальным университетом 
был убит Альберто Алава Монтенегро, профессор права и 
защитник политических заключенных, что вызвало воз-
мущение студентов не только в Боготе, но и по всей 
стране.  

В этом контексте понятно влияние студенческой акций 
конца 1980-х гг. и начала 1990-х гг., направленных на 
продвижение деятельности Учредительного собрания и 
участие студентов в его деятельности. Хотя эти акции 
начались в частных университетах и в кругах, близких к 
Луису Карлосу Галану (кандидату в президенты от либе-
ралов, убитому в августе 1989 года), оно получило неко-

 
45 Decreto №80 de 1980. 
46 История Колумбии, 2022, С. 540.  
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торую поддержку в государственных университетах, в том 
числе со стороны сторонников партизан. Однако стоит за-
метить, что движение того периода не носило массовый 
характер, в отличие от «Единого фронта колумбийского 
народа» в середине 1960-х годов, или того, которое пара-
лизовало практически все университеты в феврале 1971 
года, или того, которое проявилось в начале правления 
Альфонсо Лопеса Микельсена. Однако это «движение» 
показало признаки реполитизации университетской жизни 
в смысле появления там публичных дебатов не только по 
национальным вопросам, но и по поводу будущего акаде-
мического мира.  

*** 
Колумбийская молодежь, прежде, всего студенты уни-

верситетов, начиная с 1928 г., когда они выступили против 
реакционного правительства, играли и играют важную 
роль в общенародной борьбе за демократию. Наибольшее 
развитие университетского движения пришлось на период 
конца 1950-х-начала 1970-х гг. В тот период наиболее яр-
ко можно проследить противоречивость студенческого 
протеста, именно тогда влияние левых сил было наиболее 
значительно, что было решающим фактором в понимании 
причин роста протестной активности. Кроме того, в тот 
период именно их идеи стали ключевыми факторами, объ-
единившими студентов вокруг требований университет-
ской автономии, самоуправления и адаптации высшего 
образования потребностям государства.  

Кроме того, прослеживается закономерность, выражен-
ная в зависимости роста популярности в обществе левых 
идей со сплочением студенческого сообщества в органи-
зационные структуры, что способствовало взаимодей-
ствию между студентами и другими социальными груп-
пами. Однако стоит обратить внимание, что левые моло-
дежные организационные структуры обрели наибольшее 
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влияние уже в послекоминтерновский период, в то время 
как появлявшиеся в 1920-1930-е гг. организации моло-
дежные организации терпели неудачи в своей деятельно-
сти.  

Колумбийское студенческое движение на протяжении 
всей своей истории вело борьбу за университетскую де-
мократию и за защиту права на образование. Эта борьба 
происходила в разгар большой полемики внутри него, вы-
званной различными политическими позициями его 
участников. Противоречивость студенческого движения 
заставляет его двигаться между такими дилеммами, как 
борьба за самостоятельный профсоюз, ориентированный 
на образовательные и академические требования, или по-
литическим объединением с акцентом на революционное 
преобразование общества. История студенческого движе-
ния XX в. показывает, что оно движется вдоль этих двух 
осей, что делает неизбежным включение политического 
дискурса в образование или, другими словами, единством 
между университетом и политикой  
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