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Аннотация: Советско-китайские разногласия и конфликт в 

начале 60-х годов глубоко затронул Международное комму-
нистическое движение, привел к расколу и внутренней борь-
бе во большинстве коммунистических партий мира, и в Ла-
тинской Америке, в частности. В Боливии этот конфликт 
нашел отклик в рядах местной компартии, в которой про-
изошел раскол по линии политического выбора вооруженно-
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го и мирного пути революции, опоры на крестьянство и по 
отношению к критике культу личности Сталина на ХХ съез-
де КПСС. Маоизм как доктрина не сразу был взят на воору-
жение прокитайской компартии Боливии, так как в новую 
компартию ушло левое крыло партии, в большей степени 
находившейся под влиянием Кубинской революции и её 
опыта. В данной статьей анализируются идейные разногла-
сия в боливийской компартии, политическая практика про-
китайской партии в рабочем движении, в период герильи Че 
Гевары в Боливии, попытка создания собственной партизан-
ской войны в Боливии, деятельности Народной ассамблеи 
1971 г., а также в период военной диктатуры Бансера, то есть 
в период так называемых долгих 60-х годов, периода рево-
люционного подъема в Латинской Америке после победы 
Кубинской революции. 

Ключевые слова: Боливия, советско-китайский конфликт, мао-
изм, партизанская война, коммунистическая партия, рево-
люция, «новые левые» 

Abstract: The Soviet-Chinese disagreement and conflict in the early 
1960s deeply affected the International Communist Movement 
and led to a split and internal struggle in most communist parties 
in the world, and in Latin America in particular. In Bolivia, this 
conflict was echoed in the ranks of the local Communist Party, 
which was split along the lines of the political choice of an armed 
and peaceful path of revolution, reliance on the peasantry, and 
criticism of Stalin's cult of personality at the XX-th Congress of 
the Communist Party of the Soviet Union. Maoism as a doctrine 
was not immediately adopted by the pro-Chinese Communist 
Party of Bolivia, as the left wing of the party, more influenced by 
the Cuban Revolution and its experience, left to join the new 
Communist Party. This article analyzes the ideological divisions 
in the Bolivian Communist Party, the political practice of the 
pro-Chinese party in the workers' movement, during the period of 
Che Guevara's gérilla in Bolivia, the attempt to create its own 
guerrilla war in Bolivia, the activities of the 1971 People's As-
sembly, as well as during the Banzer`s military dictatorship, that 
is, during the so-called long 60s, the period of revolutionary up-
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Идейное влияние Китайской революции на Боливию ощу-

щалось с момента образования Китайской Народной Республи-
ки в 1949 г. Многие деятели Боливийской национальной рево-
люции 1952 г., принадлежавшие к левому крылу Национали-
стического Революционного Движения (Movimiento 
Nacionalista Revolucionario – MNR), рассматривали китайский 
опыт как пример антиимпериалистической модернизации от-
сталой и зависимой страны, способный дать рецепт выхода из 
порочного круга зависимости и отсталости1. В мовимьентизме 
(MNR) существовал большой левый сектор, особенно в моло-
дежной организации и среди студенчества, значительная честь 
которого симпатизировала народному Китаю. Молодежь MNR 
сформировала группу «Спартак», которая, по словам одного из 
ее основателей Пабло Рамоса Санчеса, видела в Китайской ре-
волюции пример национально-освободительного движения, ко-
торое всегда было в центре доктрины революционного нацио-
нализма (MNR). Китайский опыт представлялся своего рода 
связующим зерном между национализмом, национально-
освободительным движением и марксизмом, социализмом. Это 
была группа, вышедшая из революционного национализма, во 
многом воспринимавшая марксизм через перспективу нацио-

 
1 Rothwell, 2010. P. 9. 
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нального освобождения, которую показывала Китайская рево-
люция. «Спартак» порвал с MNR и стал действовать в условиях 
подполья. Она оставалась независимой перед лицом раскола 
КП и появления PCml, предпочитая не высказываться по пово-
ду советско-китайского раскола, не отказываясь от солидарно-
сти симпатий к КНР2. 

Несмотря на популярность китайской революции среди мно-
гих политических групп и партий, только в компартии и после 
раскола в ней сформировался боливийский маоизм, ставший 
самостоятельной политической силой. В Боливии в отличие от 
многих других стран континента политическое проявление ки-
тайского влияния, маоизма нашло свое выражение только в 
компартии. Здесь была только одна маоистская партия, вышед-
шая из компартии в результате раскола в МКД. В Боливии была 
самая молодая компартия на континенте, возникшая только в 
1950 г. КПБ была создана молодежью, порвавшей с Левой ре-
волюционной партией (Partido de la Izquierda Revolucionaria – 
PIR), которая отличалась удивительным сочетанием социал-
демократического реформизма в стиле II Интернационала и 
сталинизма, декларируемой преданности СССР.  

После победы Национальной революции в июле 1952 г. на 
своем 5-м съезде PIR самораспустилась, но часть ее, «сталин-
ская» группа, не подчинилась. Они создали еще одну компар-
тию, так называемую КПБ-2, которая недолго просуществовала 
параллельно с КПБ. Её возглавляли старые руководители рас-
пущенной партии, которые не доверяли молодежи из КПБ-1.3 
Обе группы вступили в переговоры об объединении, которое 
состоялись в конце 1952 г. «Сталинист» Альфредо Арратия из 
второй компартии вошел в состав ЦК единой партии. В связи с 
десталинизацией после ХХ съезда КПСС в парторганизации Ла-
Паса была создана ячейка «Сталин», не принявшая решений со-
ветских товарищей и ставшая основой будущей маоистской 
партии. Эта группа была сформирована видными деятелями 

 
2 Интервью с Пабло Санчесом Рамосом // Латиноамериканский исто-
рический альманах. №30, 2021. С. 7-20. 
3 Siete décadas de incesante lucha // Marxismo militante. №63. 2020. P. 86. 
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партии, признанными интеллектуалами Хорхе Эчасу и Раулем 
Руисом Гонсалесом. Эта фракция была своего рода левой оппо-
зицией к новой линии, принятой после ХХ съезда, выступала 
против тезиса о мирном пути к социализму, принятом в МКД. 
Как утверждал лидер партии Х. Колле, первоначально эта груп-
па не была прокитайской, а критиковала бюрократизм и «пра-
вый оппортунизм» руководства КПБ4. 

Одним из лидеров этой фракции был лидер боливийского 
комсомола Оскар Самора (Мотете), который в начале 60-х 
находился в Праге во Всемирной студенческой организации и 
вернулся в Боливию по решению ЦК в 1964 году. В Праге Са-
мора открыто перешел на прокитайские позиции5. Если верить 
заявлениям промосковских коммунистов, он получал деньги от 
китайского посольства в Праге для организации прокитайской 
группы в компартии Боливии. У него сложились дружеские от-
ношения с Режи Дебре, французского теоретика фокистской 
линии революционного движения в Латинской Америке6. 

На фоне всеобщего восторга и увлечения Кубинской рево-
люцией и рецептами революции, исходившими от кастризма, 
эта левая группа в компартии предпочитала китайские тезисы 
расхождений с КПСС. По свидетельству чешских дипломатов, 
в КПБ свободно, с согласия ЦК партии распространялись ки-
тайские пропагандистские материалы, которые присылались в 
Боливию через Гонконг7. При этом внутри этой группы не было 
никаких интенций противостоять Москве и МКД. В рядах бу-
дущей прокитайской оппозиции в КПБ большинство были уме-
ренные лидеры и не желали разрывать отношения с КПСС. Та-
ким был историк и публицист Рауль Руис Гонсалес, который 
изначально рассматривался как лидер всей прокитайской груп-
пы и даже как кандидат в лидеры всей партии, если прокитай-
ская группа получит большинство на ближайшем съезде. Он 

 
4 El PCB no inició la guerrilla, Tomo 4, 2019. P. 60. 
5 Письмо ЦК ВЛКСМ в ЦК КПСС от 27 марта 1964 г. – РГАНИ, Ф. 5, 
оп. 50, д. 60. Л. 49.  
6 Jeifets L., Jeifets V. 2020.  
7 Письмо из Ла-Паса, 2 декабря 1963 г., 2 декабря 1963 г. – РГАНИ, Ф. 
5, оп. 50, д. 600. Л. 9. 
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побывал в Москве в 1962 г., и не выступал против линии 
КПСС8. Р. Руис Гонсалес придерживался позиции равноудален-
ности от Москвы и Пекина, нейтральности в конфликте, в кото-
рый погружалось МКД, но во внутренней политике он противо-
стоял лидеру партии Марио Монхе, так как считал необходи-
мым жесткую оппозицию правительству МНР9.  

В Боливии в 1964 г. должны были состояться всеобщие вы-
боры. В. Пас Эстенссоро делал ставку на свое переизбрание, 
что запрещала старая конституция, но разрешала только что 
принятая, сделанная под партию MNR. Большинство партий 
склонялись к бойкоту выборов. Левые находились в оппозиции 
к режиму, который все более ассоциировался с политикой 
США, которые несмотря на курс «Союза ради прогресса» по-
прежнему олицетворяли империалистическое господство в 
стране. КПБ выступала против режима, но делала это мягко, 
вела переговоры с В. Пасом, который в свою очередь дольше 
всех других латиноамериканских стран сохранял дипотношения 
с Кубой. Первый секретарь М. Монхе встречался с В. Пасом, 
договаривался с ним по частным вопросам10. Для режима было 
важным, чтобы компартия участвовала в выборах, легитимизи-
руя их. КПБ была последней партией, присоединившейся к 
бойкоту выборов. 

Внутри партии росло недовольство проведением по факту 
проправительственной политики, или как называли тогда в 
коммунистической среде, хвостизма. Руководство КПБ опаса-
лась поворота вправо и фашизации режима, его больше устраи-
вал умеренный реформизм В. Паса, нежели альтернатива спра-
ва. Диссиденты из левого сектора в КПБ называли руководство 
«агентами Паса», требовали принятия курса на вооруженную 
борьбу с режимом11. Особенное напряжение возникло между 
Монхе и влиятельным синдикалистом, руководителем горняков 
Федерико Эскобаром, который вскоре возглавил прокитайскую 

 
8 В ЦК КПСС, 2 декабря 1962 г. – РГАНИ, Ф. 5, оп. 50, д. 412. Л. 170. 
9 Письмо из Ла-Паса, 2 декабря 1963 г., 2 декабря 1963 г. – РГАНИ, Ф. 
5, оп. 50, д. 600. Л. 10. 
10 Беседы и свидетельства М. Монхе автору статьи. 
11 Field, 2016. P. 384-385 
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группу. Речь шла о забастовке рабочих рудников и голодовке 
их жен в 1963 г. Тогда Монхе от имени партии осудил ее, что, 
по убеждению, его противников и стало причиной ее пораже-
ния. Затем Монхе оправдывался, что он только высказался в 
личном качестве, что не верит в успех акции. Однако, этот ин-
цидент сталкивал Монхе и Эскобара, а главное – служил дока-
зательством оппортунизма руководства коммунистов.12 

Уже тогда, пока еще прокитайская фракция формально не 
порвала с КПБ, она начала проводить собственную политику 
союзов с другими партиями, вопреки указаниям партийного ру-
ководства. Это было сложное с политической точки зрения 
время, когда «Режим Национальной революции» переживал 
терминальный кризис, а правящая партия развалилась на не-
сколько враждебных фракций. Прокитайская группа вопреки 
линии всей партии договорилась о совместных действиях с Ху-
аном Лечином, лидером левого, синдикалистского крыла в 
MNR, ставшего отдельной Националистической революцион-
ной левой партией (PRIN). В мае 1964 г. они создали Фронт 
национального освобождения (Frente de la Liberación Nacional – 
FLIN)13. Его возглавил очень лидер про-пекинской фракции Ф. 
Эскобар и только что порвавший с компартией синдикалист и 
лечинист Иринео Пиментель, который затем возглавил на вы-
борах в профсоюзе горняков блок всех партий, противостоящих 
КПБ14. Такое поведение прокитайской фракции разрушало еди-
ную линию коммунистов, фактически противопоставило фрак-
цию официальной партии, которая практически в тот же день, 
22 мая, объявила о бойкоте выборов15. Этот союз маоистов и 
PRIN был первой пробой сил, но, как оказалось, тесно связал 

 
12 Письмо из Ла-Паса, 2 декабря 1963 г., 2 декабря 1963 г. – РГАНИ, 
Ф. 5, оп. 50, д. 600. Л. 10. 
13 Такое же название имел также фронт, созданный промосковской 
компартией после переворота 1964 г., который КПБ создала, не желая 
участвовать в общем левом фронте с маоистами и троцкистами.  
14 Corte Nacional Electoral reconoció un nuevo partido // Ultima Hora. La 
Paz, 22.05.1964. P. 4. 
15 El partido Comunista decretó abstención en las elecciones // Ultima Ho-
ra. La Paz, 23.05.1964. P. 5. 



ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ № 45. 2025 

 

124 

эти группы.  
В своем первом программном документе прокитайских ком-

мунистов в апреле 1965 г. заявлялось о союзе с лечинистской 
PRIN, «которая, преодолевая ошибки прошлого, отсутствие 
четкой позиции по многим вопросам, может играть большую 
роль в единстве народа и внести свой вклад в укрепление проф-
союзного рабочего и крестьянского движения». Лечинистская 
партия объявлялась народной, а главное – антиимпериалисти-
ческой силой16. В последующие годы Лечин и его партия были 
самыми верными союзниками прокитайских коммунистов. 

Прокитайские коммунисты обвиняли руководство партии в 
проправительственном курсе и нежелании поднимать массы на 
борьбу с властью. Как бы в подтверждение этих обвинений, Эс-
кобар и Пиментель через неделю после создания FLIN были 
арестованы и брошены в тюрьму17. Прокитайская фракция по-
дозревала руководство компартии в том, что оно вполне до-
вольно таким ходом дел. 

Советско-китайские противоречия и раскол в коммунисти-
ческом лагере были одной из самых обсуждаемых новостей, в 
том числе и в «большой» буржуазной прессе, в правых газетах. 
Боливия не была исключением. Обращает на себя внимание 
симпатия к китайской стороне, хотя осуждались оба тоталитар-
ных варианта. Тем не менее, указывалось, что аргументы Мао 
действительно опираются на ленинскую традицию и с точки 
зрения левых, революционеров и коммунистов выглядят более 
убедительно, чем позиция Хрущева и КПСС18. 

На II съезде КПБ в апреле 1964 г. единство партии было со-
хранено, но продержалось оно недолго. Диссиденты проиграли 
выборы руководства и возмущенно покинули заседания, заявив, 
что будут сами бороться с В. Пасом19. Однако формального 
разрыва не произошло, а часть недовольных левых остались в 
ЦК. Диссиденты выступали против примиренческой линии в 

 
16 Documentos políticos de Bolivia, 1987. P. 179-180. 
17 Mineros detenidos piden libertad provisional // Ultima Hora. La Paz, 
30.06.1964. P. 5. 
18 El credo marxista leninista // Ultima Hora. La Paz, 14.07.1964. P. 5. 
19  Field, 2016. P. 343-344. 
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отношении режима MNR, за вооруженные методы борьбы. Без-
условно, их критика постулатов мирного пути и мирного сосу-
ществования, принятого в МКД, была близка китайской особой 
позиции, но ни о каком маоизме тогда речи не было20. Казалась, 
что вновь достигнуто единение. Монхе признавал, что группа 
«Сталин» из Ла-Паса заявляла о несогласии с решениями боль-
шинства21. 

Москва была обеспокоена волной расколов в латиноамери-
канских компартиях. Что касается Боливии, то советские това-
рищи видели пути урегулирования на уровне вождей тех или 
иных фракций. Были предложения пригласить в Москву Монхе 
и Руиса Гонсалеса, чтобы ё снять противостояние лидеров, 
разъяснить еще раз позицию КПСС в вопросах, которые крити-
ковались компартией Китая. Другим вариантом было направле-
ние в Боливию с той же целью проверенного партийного руко-
водителя, например, уругвайской компартии, обладавшего 
большим авторитетом на континенте22. 

Параллельно развивалась ситуация с боливийскими комму-
нистами за рубежом, в которой ведущую роль сыграл Оскар 
Самора. По его свидетельству, в августе-сентябре он сформи-
ровал «антиревизионистскую группу» молодежи из находив-
шихся в Европе и на Кубе студентов-коммунистов. Самора был 
отозван партией из Праги, но перед тем, как вернуться в Боли-
вию, он в начале 1964 г. побывал в Китае23. После этой поездки 
он был окончательно настроен на разрыв с «ревизионистским 
руководством» и созданием подлинной компартии как револю-
ционной силы. Затем по дороге домой проехал через Кубу, где, 
по его словам, был поддержан самим Че Геварой в деле созда-
ния «подлинно революционной партии» в Боливии. Че Гевара 
же, в изложении Монхе, которому он поведал об этой встрече, 

 
20 Dunkerley, 2003. P. 176. 
21 Запись беседы с генеральным секретарем ЦК Компартии Боливии 
Марио Монхе, 16 августа 1964 г. – РГАНИ, Ф. 5, оп. 50, д. 600. Л. 194. 
22 Запись беседы с Роднеем Арисменди, 26 августа 1964 г. – РГАНИ, 
Ф. 5, оп. 50, д. 600. Л. 200. 
23 КГБ СССР в ЦК КПСС, 12 июня 1964 г. – РГАНИ, Ф. 5, оп. 50, д. 
598. Л. 30. 
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поддерживал раскол только в том случае, если новая партия 
начнет партизанскую войну. Как утверждал Самора, он уехал с 
Кубы с убеждение, что его план раскола поддержан кубинца-
ми24. Однако уже в декабре 1964 г. все эти разговоры были пе-
реданы кубинцами Монхе, которого заранее поддержали в 
борьбе с фракционерами, которых уже к этому времени исклю-
чили из партии. У нас есть только переложения этих разговоров 
в заявлениях Монхе и Саморы. Они полны противоречий и не 
вызывают полного доверия. Однако, сам Монхе жаловался в 
советском посольстве в Гаване, что кубинцы поощряли проки-
тайскую фракцию25. 

Тогда же на Кубе Самора смог собрать под свои знамена 
обучавшихся там студентов-коммунистов26. Любопытно, что в 
группе боливийских студентов-коммунистов в Москве боль-
шинство также поддержало прокитайскую фракцию27. Сам Са-
мора незадолго до этого побывал в Москве и провел там соот-
ветствующую работу среди боливийских студентов. Как отме-
чал Хорхе Колле Коуэто, Самора очень эффективно работал 
среди боливийского студенчества. Благодаря его деятельности 
Студенческая конфедерация Боливии находилась под сильным 
влиянием маоистов28. 

Внутри Боливии усилилось напряжение в руководстве КПБ. 
В сентябре 1964 г. состоялся 3 пленум ЦК КПБ, на котором 
произошел окончательный разрыв с левой фракцией, которая 
оказалась в меньшинстве в ЦК. Из партии была исключена так 
называемая в полном соответствии с советской терминологией 
«антипартийная группа» Иларио Клауре, Альфредо Арратия, 

 
24 Эту версию подтверждал и Монхе, которому об это рассказал Че 
Гевара. – Más aclaraciones de Monje, Tomo 4, 2019. P. 92. 
25 Беседа с М. Монхе в посольстве СССР на Кубе, 10 февраля 1966 г. – 
РГАНИ, Ф. 5, оп.5, д. 765. Л. 27-28. 
26 Oscar Zamora “Motete” se defiende con ventilador, Tomo 4, 2019. P. 
179. 
27 КГБ в ЦК КПСС, 1 апреля 1965 г. – РГАНИ, Ф. 5, оп.50, С. 690. Л. 
18.  
28 El PCB no inició la guerrilla, Tomo 4, 2019. P. 60. 
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Рауль Руис Гонсалес и Атилио Карраско29. Комментируя совет-
ским товарищам это событие, Монхе сказал, что руководство 
сделало это очень вовремя, и опасности нет: двое из исключен-
ных не станут вести антисоветской деятельности и продолжать 
борьбу внутри партии, так как их дети учатся в Москве. Тогда 
же ЦК принял решение, запрещавшее членам партии распро-
странять китайские пропагандистские материалы30. 

В ноябре 1964 г. произошел военный переворот, в результате 
которого был свергнут президент В. Пас Эстенссоро и партия 
MNR. Первоначально военные, которых возглавлял вице-
президент свергнутого В. Паса Р. Баррьентос, говорили о про-
должении лучшего, что было сделано во время Национальной 
революции и ликвидации лишь однопартийной диктатуры «мо-
вимьентизма», обещали свободные выборы и демократию.  

В апреле 1965 г. левая фракция провела свой съезд на шахте 
Катави-Сигло XX, и 15 апреля была создана КП марксистско-
ленинская (PC marxista-leninista – PCml), которую возглавил ав-
торитетный профсоюзный лидер шахтеров Федерико Эскобар, 
который в 1960 г. побывал на Кубе и в Китае, проникнувшись 
идеями революционного штурма и отказа от мирного пути31. 
После его смерти в ноябре 1966 г. 32 руководство PCml перешло 
к Оскару Саморе33, который, собственно, и привел партию к 
признанию руководящей роли КПК и Мао. 9 из 44 членов ЦК 
старой компартии ушли с пропекинской фракцией, и новая пар-
тия получила большинство в местных организациях в трех де-

 
29 Expulsión de cuatro dirigentes del PC // Ultima Hora. La Paz, 09.09. 
1964. P. 4. 
30 Запись беседы с генеральным секретарем ЦК Компартии Боливии 
Марио Монхе, 16 августа 1964 г. – РГАНИ, Ф. 5, оп. 50, д. 600. Л. 195. 
31 Rothwell, 2010. P. 10. 
32 Эскобар умер 7 ноября в больнице от анестезии при весьма туман-
ных обстоятельствах, что дало повод маоистам для обвинений в убий-
стве врачей, являвшихся членами промосковской компартии. – Cajías, 
1994. P. 267. 
33 Формально в разные моменты посты генерального секретаря партии 
занимали Рауль Руис Гонсалес, Агустин Амельер, но безусловным 
лидером был Самора. 



ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ № 45. 2025 

 

128 

партаментах страны34. Съезд принял документ «Единство 
народных сил в мощном народном антиимпериалистическом 
фронте – необходимое условие для победы». 

Партия ставила перед собой задачу внутреннего очищения 
от «правого оппортунизма» проповедников «мирного пути к 
социализму»35. PCml симпатизировала китайским коммуни-
стам, но не видела больших доктринальных противоречий с со-
ветской марксистской ортодоксией. Раскол в КПБ был вызван 
внутренними причинами недовольства левой части партии уме-
ренной и нерешительной линией официального руководства в 
отношении режима MNR, политики, которая, считалось, полно-
стью поддерживается КПСС, «ревизионизм» которой критико-
вался китайцами. 

В момент разрыва с официальной компартией с прокитай-
ской фракцией ушло значительное число членов партии. Сами 
«раскольники» утверждали, что за ними было большинство. 
PCml поддерживала кубинскую линию в революционном дви-
жении на континенте, а именно выбор в пользу революционно-
го насилия. После раскола, по признанию промосковских ком-
мунистов, у новой партии были сильные позиции в профсоюз-
ном движении, прежде всего, в Федерации горнорудных рабо-
чих (FSTMB) и в Федерации строительных рабочих36. 

Для новой партии важными были отношения с Кубой. В мае 
1965 г. было направлено послание об установлении отношений. 
Ответом было молчание37. В советско-китайском конфликте 
Куба однозначно встала на советскую сторону. 

Позиция руководства КПБ и первого секретаря Марио Мон-
хе до определенного момента была очень умелой и гибкой, что 
позволило долгое время избегать раскола в партии. Признан-
ный лидер среди латиноамериканских компартий, глава арген-
тинской партии, «патриарх» МКД В. Кодовилья назвал пози-

 
34 Gott, 2008. P. XXXVII. 
35 Documentos políticos de Bolivia, 1987. P. 186. 
36 Боливия – КНР (справка, 20 апреля 1974 г. – РГАНИ, Ф. 5, оп. 67, д. 
925. Л. 83. 
37 Oscar Zamora “Motete” se defiende con ventilador, Tomo 4, 2019. P. 
180. 
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цию Монхе примиренческой и нерешительной по отношению к 
прокитайской фракции в партии38. Окончательный раскол в 
партии Монхе объяснял тем, что в 1964 г. он сам сидел в в 
тюрьме и не мог его предотвратить. Как вспоминал Монхе, ав-
торитетные лидеры МКД в регионе Витторио Кодовилья и Во-
лодя Тейтельбойм, считая его слишком конформистским по от-
ношению к прокитайской фракции, организовали против него 
интригу на II съезде КПБ, чтобы заменить его Хорхе Колле. 
Они обвиняли Монхе в попытке сделать партию более широ-
кой, менее классовой. Интрига не удалась из-за проблемы с 
прокитайской группой, так как Монхе всем казался компромис-
сной фигурой. 

Китайско-советский раскол придал внутренним расхождени-
ям международную связь и значение. Как отмечал американ-
ский исследователь Ричард Готт: «Левые движения в Латин-
ской Америке были предрасположены к расколу еще до появ-
ления советско-китайских разногласий, и ни один ответствен-
ный революционер, знающий свою историю, не хотел превра-
щать эту предрасположенность в новую доктрину»39. Раскол 
сдерживался желанием сохранить старую партию, но с появле-
нием теоретического обоснования со стороны КПК отделения 
«революционной фракции» от ревизионистов и оппортунистов 
он стал неизбежным и оправданным.  

По официальная версии КПБ о причинах этого раскола, в 
партии оставалось разделение, унаследованное от существова-
ния двух компартий до их слияния в 1952 г. – КП-1 и КП-2. 
Вторая партия унаследовала социал-демократические пережит-
ки и сталинизм PIR и анархо-синдикализм, олицетворяемый 
Эскобаром, а влияние маоизма и расхождений китайской и со-
ветских компартий было незначительным и поверхностным40. 
Эта интерпретация была не совсем убедительной, хотя надо 
признать, что большая часть ушедших в раскол коммунистов 

 
38 Доклад о проездку Сандри в Уругвай, Аргентину, Чили, Перу, Мек-
сику, 1964 г. – РГАНИ, Ф. 5, оп. 50, д. 598. Л. 74.  
39 Gott, 2008. P. 394. 
40 Soria Galvarro C. Una mirada a la historia del partido // Unidad, La Paz, 
No.500, enero de 1980. P. 4. 
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были «обиженными» ХХ-м съездом КПСС сталинистами. PCml 
сочетала сталинизм с революционностью и левизной, ориенти-
рованной на Кубинскую революцию. Надо сказать, что и про-
советская партия была в основном сталинистской и только на 
словах принимала изменения в программе и тактике МКД после 
1956 г. Как в промосковской КП, так и в PCml сталинизм был 
общим убеждением, но в PCml он был открытым, что привлек-
ло в ее ряды наиболее убежденных сталинистов, таких как 
Альфредо Арратия, который действительно пришел в партию 
из КП-2 в 1952 г. 

Политические тезисы PCml, принятые на съезде в 1965 г., 
определяли характер предстоящей революции как антиимпери-
алистической и аграрной. Аграрная реформа 1953 г. рассматри-
валась как частичная и поверхностная, не привевшая к полной 
ликвидации крупной феодальной собственности, сохранив пе-
режитки феодализма. Данный тезис был необходим для оправ-
дания принятия маоистской тактики затяжной народной войны, 
окружения города деревней, «новодемократической» револю-
ции как антифеодальной и антиимпериалистической. Партия 
делала ставку на вооружённый путь революции и на подготовку 
к нему, что было общим настроением среди радикальных левых 
после Кубинской революции. Однозначно осуждался тезис о 
«мирном пути» к социализму41. В партии была создана Военная 
комиссия в составе Сауля Киспайо, Хосе Кастильо, Симона Ку-
ба, Моисеса Гевары, которые затем присоединились к герилье 
Че Гевары, за что были исключены из партии42. 

Это был период, когда в ноябре 1964 г. в результате военно-
го переворота был свергнут режим партии MNR, и военные при 
одобрении США избрали линию репрессий против рабочего 
движения, что вылились в фактическую короткую гражданскую 
войну в мае 1965 г. После подавления рабочего восстания на 
рудниках была установлена «майская система», состоявшая в 
запрете левых партий и рабочих профсоюзов. В 1965 г. левыми 
партиями подпольно был создан Демократический комитет 

 
41 Documentos políticos de Bolivia, 1987. P. 183-186. 
42 Cajías, 1994. P. 291. 
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народа (CODEP). КПБ не вошла в CODEP, несмотря на все уси-
лия троцкистов, считавших, что без КПБ объединение левых 
будет неполным. КПБ объявила о создании своего Фронта 
национального освобождения (FLIN), который так и не стал 
объединением левых сил. В результате оба объединения все 
свои силы расходовали на борьбу друг с другом. В результате 
на выборах 1966 г. был зарегистрирован FLIN, а CODEP при-
звал к бойкоту.  

CODEP просуществовал очень короткое время, так как меж-
ду маоистами и троцкистами существовала не меньшая враж-
дебность, чем с коммунистами. Этот фронт поочередно воз-
главляла одна из входивших в него партий, когда пришло время 
маоистам передать руководство троцкистам, то те просто не со-
звали его заседание и с согласия их традиционного союзника 
PRIN, CODEP прекратил свое существование43. 

Кубинцы, до этого поддерживавшие прокитайскую фракцию 
в КПБ, с образованием отдельной партии разорвали с ней от-
ношения. Представители PCml отправились в Гавану для уча-
стия в конференции Триконтиненталя в 1966 г. в составе CO-
DEP. По словам Монхе, их проезд был оплачен китайцами. Пе-
ред прибытием этой делегации в Гавану Монхе при поддержке 
советского посольства развернул кампанию, оказывая давление 
на майора Пиньейро, отвечавшего тогда в кубинской разведке 
за латиноамериканских левых, чтобы тот не разрешил боливий-
ским маоистам присутствовать на конференции44. И добился 
многого: делегацию остановили в Мексике без кубинских виз. 
Однако Сальвадор Альенде, который был знаком с главой деле-
гации Лидией Гейлер, встретился с ними, помог им попасть в 
самолет и добраться до Гаваны45. Однако кубинцы не позволи-
ли им участвовать в дискуссиях и даже покидать гостиницу, где 

 
43 Lora, Tomo 6, 1970. P. 122. 
44 Беседа с М. Монхе в посольстве СССР на Кубе, 10 февраля 1966 г. – 
РГАНИ, Ф. 5, оп.5, д. 765. Л. 27-28. 
45 Лидер PCml О. Самора предлагал другую версию событий, по кото-
рой глава делегации, член лечинистской партии Лидия Гейлер доби-
лась виз в кубинском посольстве, не упоминая об Альенде - Oscar Za-
mora “Motete” se defiende con ventilador, Tomo 4, 2019. P. 180. 
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их поселили. Условие приезда в Гавану было согласие Л. Гей-
лер войти в боливийскую делегацию, которую возглавляла КПБ 
и М. Монхе. В Гаване Гейлер выразила солидарность с другими 
членами CODEP, и делегация покинула Кубу46. После этого ин-
цидента PCml вовсе не могла привлекаться кубинцами в про-
цесс подготовки к герилье Че Гевары47. В свою очередь маои-
сты подталкивались этими действиями к антикубинской (анти-
кастристкой) позиции. 

После раскола активизировались поездки боливийцев в Ки-
тай в военно-политические школы. По данным КГБ СССР, 
только за шесть месяцев 1964 г. через СССР в Китай проследо-
вало тринадцать боливийцев, причем эта группа по числу ко-
мандированных уступала только перуанцам. В основном это 
были молодые люди, направляемые в военно-политическую 
школу ЦК КПК48. В 1966-1970 гг. не только руководители PCml 
посетили КНР, но и около двухсот членов партии были направ-
лены туда для политической подготовки и военного обучения. 
Боливийцы представляли на «Радио Пекина» программы для 
Латинской Америки на испанском, кечуа и аймара49. 

Первые документы партии еще не отличались сугубо мао-
истской терминологией. На первом съезде в 1965 г. в отноше-
нии промосковских коммунистов употреблялся термин «правых 
оппортунистов», а не ревизионистов, как было принято в мао-
истском движении50. PCml быстро освоила маоистскую терми-
нологию и доктрину, чего не было ранее в документах проки-
тайской партии. Ориентация на Китай определялась как стали-

 
46 Brega, 1990.P. 76. 
47 После совещания компартий региона в Гаване в 1964 г. по поводу 
советско-китайского раскола Фидель настоял, чтобы Че Гевара пре-
кратил все отношения прокитайскими партиями, что тот и сделал. 
PCml никак не была задействована в подготовке герильи Че Гевары в 
Боливии. – Oscar Zamora “Motete” se defiende con ventilador, Tomo 4, 
2019. P. 178. 
48 Справка КГБ СССР в ЦК КПСС, 12 июня 1965 г. – РГАНИ, Ф. 5, 
оп.50, д. 598. Л. 28.  
49 Rothwell, 2010. Р. 10. 
50 Documentos políticos de Bolivia, 1987. P. 186-187. 
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низмом, так и недоумением от принятой в МКД концепции 
мирного сосуществования и мирного пути революции. Откры-
тое заявление о переходе на позиции маоизма происходит после 
раскола внутри КПБ и, главное, после разрыва КПК с КПСС.  

До этого китайская версия марксизма не имела существен-
ных отличий, но рассматривалась как более локальная и специ-
фическая версия ортодоксального марксизма-ленинизма совет-
ского типа. Особым и всеобщим течением в марксизме он стал 
после окончательного разрыва КПК с КПСС, когда тексты Мао 
(написанные и известные более 20 лет) приобрели другую 
окраску и смысл. Так, в Боливии ортодоксальные коммунисты 
открыли для себя общие и глобальные смыслы идей Мао, кото-
рые до этого им казались китайской версией коминтерновского 
марксизма. 

Новая компартия установила надежные контакты с КПК, что 
способствовало более глубокому восприятию маоистской идео-
логии. Еще до раскола в партии деятели лево-сталинской фрак-
ции разработали тезис о полуфеодальных отношениях в боли-
вийской деревне, не изменившихся даже после аграрной ре-
формы 1953 г., что казалось вполне допустимым наблюдением 
ввиду профсоюзных касиков в сельской местности, которые за-
менили помещиков в отношениях с индейскими массами. Один 
из теоретиков партии, крупный интеллектуал Рауль Руис Гон-
салес, который всегда был на стороне левых и открыто говорил 
о прокитайских симпатиях, в 1961 г. опубликовал книгу «Боли-
вия – Прометей Анд», в которой утверждал, что аграрная ре-
форма была частичной и не уничтожила феодализм в сельской 
местности51, а потому китайский опыт революции, опиравшей-
ся на крестьянство, более адекватен, чем ставка на борьбу рабо-
чего класса троцкистов и промосковской КПБ. Любопытно, что 
эта книга была издана на русском языке в Москве в 1963 г. со 
всеми похвалами китайским революционерам, когда отношения 
между КПСС и КПК уже были очень напряженными. 

Герилья Че Гевары стала водоразделом в истории боливий-
ских левых. Её влияние и последствия для всех левых сил Бо-

 
51 Руис Гонсалес, 1963. С. 210-213. 
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ливии было несоизмеримо больше, чем это казалось в момент 
героической гибели отряда Че. Первое, что должны были сде-
лать левые партии, это определить свою позицию к герилье, 
ведшую борьбу на территории страны. Как и промосковская 
компартия PCml не приняла этого революционного проекта. 
Маоисты, так же как и промосковские коммунисты, поддержа-
ли герилью, но отказались в ней участвовать. Партия заявила, 
что в данный момент она ведет пропаганду и подготовку, после 
чего партия сама создаст свой собственный партизанский 
фронт, который будет готов сотрудничать с кастристской 
ELN52. Более того, из партии исключили тех, кто рьяно высту-
пал за начало «народной войны» вместе с кастристским очагом. 
На партконференции в Уануни из партии был изгнан её видный 
деятель и профсоюзный лидер Моисес Гевара, которого обви-
нили в ревизионизме и сотрудничестве с партией Монхе в ге-
рилье53. Режи Дебре прибыл в Ла-Пас в сентябре 1966 г. для 
встречи с Моисесом Геварой, который представлял группу из 
маоистской партии, готовых объединиться с отрядом Че Гева-
ры. Моисес Гевара возглавлял группу из 8 человек (предложе-
ны были 20, но приняты только 8), которые затем в феврале 
1967 г. присоединились к отряду Че54. 

После гибели Че Гевары PCml выступила с заявлением, в ко-
тором наряду с ЦРУ и боливийской реакцией назвала «ревизи-
онистов», то есть КПБ, виновными в трагедии55. Затем Самора 
должен был выступить с открытым письмом к Кастро после 
публикации Дневника Че Гевары. Фидель, в своем предисловии 
к дневнику Че Гевары в Боливии, так охарактеризовал позицию 
Саморы: «Это второй Монхе, он совсем недавно обещал Че 
действовать вместе по организации партизанской вооруженной 
борьбы в Боливии, но когда настал момент борьбы, трусливо 
скрестил руки, а после смерти Че превратился в одного из са-
мых ядовитых его критиков с позиций «марксизма-

 
52 Vázquez Diaz, 1969. P.150-157. 
53 El combatiente. PRT. No 13. 7 de agosto de 1968. P. 14. 
54 El Che en Bolivia, Tomo 4, 2019. P. 206. 
55 Oscar Zamora “Motete” se defiende con ventilador, Tomo 4, 2019. P. 
183. 
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ленинизма»56. В ответе Фиделю Самора упомянул Совещание 
компартий Латинской Америки в 1964 г., на котором состоялся 
окончательный разрыв с КПК57, а Фидель настоял, чтобы Че 
Гевара порвал всякие отношения с прокитайскими силами (по 
терминологии Саморы – с марксистско-ленинскими силами). 

К моменту герильи Че, с которым PCml различалась своим 
пониманием характера революции и ее движущих сил, партия 
Саморы уже полностью адаптировала все маоистские доктри-
ны. Самора так определил свои отличия как от «ревизиони-
стов», так и от кастристов: «1. Отдавать приоритет политиче-
ским вопросам при ведении Народной войны, то есть опираться 
на марксистско-ленинское руководство ею, уничтожив влияние 
всех контрреволюционных течений, таких как современный ре-
визионизм; 2. Народная война – это вооруженная политическая 
борьба масс за освобождение. Политическая работа внутри 
масс, главным образом рабочих и крестьян, неотделима от во-
оруженной борьбы; 3. Народная война должна пройти три эта-
па: партизанская борьба, вырастающая из крестьянских восста-
ний, мобильные военные действия, позиционная борьба, то есть 
окружение города деревней. Наш лозунг – развитие народной 
войны для освобождения Боливии»58. 

В 1967 г. позиция боливийских маоистов по вопросам гери-
льи была поддержана их соратниками в других странах, в Китае 
и Албании. На пленуме Албанской партии труда в 1967 г. ко-

 
56 Castro, 1977. P. 10. Заявление Фиделя, конечно, неправда, так как 
Самора виделся с Че Геварой только в 1964 г., будучи уже диссиден-
том КПБ, и ни о какой герилье в Боливии тогда речь не шла. 
57 На самом деле на совещании, на котором значительную роль играл 
первый секретарь КПБ М. Монхе, было решено не поддерживать ни 
одну из сторон, а отправить в Москву и Пекин делегацию латиноаме-
риканских партий с попыткой примирить стороны, что было наивным. 
Вот по результатам этой поездки, когда в Пекине их принимали как 
врагов и «заклятых ревизионистов», состоялось разделение МКД в 
Латинской Америке. – Щелчков, 2021. С. 149-165. 
58 Zamora O. Partido Comunista de Bolivia (marxista-leninista) responde a 
Fidel Castro // Causa ML. Santiago de Chile. No. 5. Enero-febrero de 1969. 
P. 36-37. 
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лумбийский маоист даже призвал к созданию антикастристкого 
фронта в Латинской Америке59. Боливийские же маоисты стали 
разрабатывать свою революционную программу с опорой на 
крестьянское движение 

PCml в полном соответствии с маоистской доктриной рево-
люции для отсталых и зависимых стран делала ставку на кре-
стьянство как опору своего движения. В своем «Проекте аграр-
но-крестьянской программы», опубликованном в 1969 г. в «Pe-
kin Review», указывалось, что «Боливия по-прежнему является 
полуфеодальной и полуколониальной страной, эксплуатируе-
мой и подавляемой американским империализмом… Един-
ственный путь борьбы за национальное освобождение – это во-
оруженная борьба, и главное условие победоносной народной 
войны –это опора на крестьянство при руководящей роли про-
летариата»60. Сельский пролетариат, который только формиру-
ется и составляет ничтожную часть крестьянства, средние и 
бедные крестьяне являются опорой этой борьбы. Богатые кре-
стьяне и латифундисты поддерживают феодальный характер 
производства в деревне. Аграрная реформа 1953 г. делает став-
ку на превращение латифундий в капиталистические предприя-
тия, но она не разрушила феодальный характер отношений, а 
сельская буржуазия немногочисленна и полностью зависит от 
американского капитала61. 

Пролетариат же, указывала программа, является главным га-
рантом революционного освобождения крестьянства, а путь ре-
волюции – народная война. Революция должна разрешить два 
главных противоречия боливийского общества: «Противоречие 
между империализмом и боливийской нацией и противоречие 
между массами бедных и средних слоев в сельской местности и 
городах, с одной стороны, и бюрократическим капитализмом и 
реакционерами, узурпировавшими государственную власть, с 
другой стороны»62. 

 
59 Gott, 2008. P. XXXVIII. 
60 Rallying Peasant Masses, 1969. P. 20. 
61 Ibid., P. 21. 
62 Ibid., P. 22. 
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Для PCml не подлежало сомнению, что цикл революционно-
го потенциала буржуазии окончательно закончился, и реализа-
ция задач крестьянства и других угнетенных классов возможно 
лишь под руководством пролетариата. «Необходимо объеди-
нить широкие массы бедных крестьян, сельского пролетариата 
и средних крестьян с целью борьбы с американским империа-
лизмом и его союзниками в Боливии. Надо объединить эксплу-
атируемых крестьян и создать революционную силу, способ-
ную достичь окончательную победу». Программа указывала, 
что пролетариат не может добиться освобождения и победы без 
опоры на крестьянство63. Единственный путь революции, оста-
ющийся возможным на современном этапе – это вооруженная 
борьба, которая сможет разрушить старое государство и его ре-
прессивные органы64. Особое внимание к крестьянству обу-
славливалось маоистской тактикой «затяжной народной войны» 
и окружения города деревней. Пролетариат является авангар-
дом этой войны, а крестьянство – основной силой65. Будущее 
решение аграрного вопроса в программе PCml состояло в 
«конфискации земельной собственности богатых крестьян, ви-
новных в сохранении феодальных отношений» и создания в бу-
дущем государственных хозяйств в деревне при использовании 
общинных традиций и структур индейских народов66. Для ее 
реализации PCml перенесла свою активность в сельские регио-
ны, наиболее приспособленные к развертыванию народной 
войны – тропические районы востока страны. 

Боливийские маоисты считали, что аграрная реформа 1953 г. 
не ликвидировала полностью пережитки феодализма, а в во-
сточных регионах даже не затронула латифундизм, что делало 
эти районы самыми перспективными для работы партии. Буду-
щая революция должна была иметь характер аграрной и анти-
империалистической. Задача состояла в том, чтобы не допу-

 
63 Ibid., P. 22. 
64 Revolución boliviana // Nueva hora, Buenos Aires, PCR, No.63, 2 quin-
cena de marzo, 1971. P. 2 
65 Connelly, 1983. P. 223. 
66 Rallying Peasant Masses, 1969. P. 23. 
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стить в ходе революции превращения крестьянства в резервную 
силу буржуазии, что делала аграрная реформа 1953 г., а в союз-
ника пролетариата67. Из маоистской теории главного противо-
речия вытекал вывод о преобладающем антиимпериалистиче-
ском харкаете революции. Так как империализм угнетает боль-
шинство народа, то такая революция объединит все крестьян-
ство, пролетариат, люмпен-пролетариат городов, мелкую и 
среднюю буржуазию (в число последней включали городскую 
интеллигенцию и студенчество).  

В мае 1970 г. после долгих лет полуподпольного существо-
вания Боливийский рабочий центр (COB) созвал свой 4-й кон-
гресс. При преобладающем влиянии троцкистов были приняты 
так называемые «Социалистические тезисы». Они содержали 
неприемлемые для КПБ положения об осуждении «теории эта-
пов» революции, опыта со-правления периода Национальной 
революции. КПБ в союзе с Лечином смогла настоять на вклю-
чении своих поправок, превративших программу в очень свое-
образный документ, когда положения троцкизма были допол-
нены «сталинистскими» комментариями68. 

Дискуссия с другими левыми, в том числе и с PCml, в основ-
ном вращалась вокруг проблемы определения характера теку-
щего политического процесса и левонационалистического во-
енного режима, в то время как задачи предстоящей борьбы и 
революции как социалистические, никем не подвергались со-
мнению. В отличие от КПБ и троцкистов, считавших военный 
режим А. Овандо частью процесса демократизации, PCml опре-
деляли его как продолжение реакционной военной диктатуры 
Баррьентоса. Маоисты, поддержанные новой левой Партией ре-
волюционных христианских демократов, предложили включить 
в резолюцию съезда пункт о поддержке вооруженной борьбы, 
но оно было отвергнуто, а вместо него в текст вошла компро-
миссная формула, допускавшая «революционное насилие»69. 

 
67 Reyes Zárate, 2017. Р. 226-227. 
68 Dunkerley, 2003. P. 212. 
69 Sánchez M. El Congreso de la COB // Nueva Hora. PCR Argentina. 
№49. 1 quincena de agosto de 1970. P. 2 
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При голосовании за лидера COB маоисты отдали свои голоса за 
своего уже традиционного союзника Лечина и против компар-
тии. 

Это было время формирования партий «новой левой», в 
частности Партии революционных христианских демократов, 
которые затем сольются с группой Спартак в Левую революци-
онную партию (MIR). В Боливии в очень небольшой степени по 
сравнению с другими странами (Колумбия, Аргентина, Брази-
лия) «революционные христианские демократы», сторонники 
идей «теологии освобождения» оказались вовлечены в маоист-
ское движение. В Боливии это происходило на личном уровне, 
и в большинстве случаев не имело значительного продолжения, 
а маоистские неофиты с этой стороны вскоре покинули PCml. В 
конце 60-х в PCml вступили такие будущие лидеры MIR как 
Хайме Пас Самора (будущий президент Боливии), который был 
родственником Оскара Саморы, а также социолог Каэтано 
Льобет, Луис Лаирана70. При этом с созданием MIR туда ушла 
диссидентская группа из PCml, которые откололись от основ-
ной партии71. 

После герильи Че Гевары в 1967 г. и его последователей в 
Теопонте в 1970 г., обе трагически закончившиеся, вооружен-
ная борьба и партизанская тактика оказались в центре дискус-
сий среди левых в Боливии. PCml охарактеризовала опыт Че 
Гевары как негативный: «Опыт партизанского движения в юго-
восточной части Боливии убедительно подтвердил марксист-
ско-ленинский тезис о важной роли крестьянства, показал глав-
ную ошибку партизан в их пренебрежении крестьянством. Оно 
не сумело заручиться поддержкой крестьян и не вели среди них 
интенсивной политической работы». Революционная народная 
армия во главе компартии должна руководствоваться интереса-
ми крестьянства и защищать его от врагов и репрессий72.  

Самора четко обозначил позицию партии в отношении вы-
бора пути революции: «Мирный путь предлагают те, кто стре-

 
70 Camacho Peña, Camacho Calizaya, Moeller Schroeter, 2018. P. 39 
71 Peñaranda del Granado, Chávez, 1992. Р. 49. 
72 Rallying Peasant Masses, 1969. P. 22. 
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миться к преобразованию капитализма… Но этим путем закон-
чить с эксплуатацией не удастся… Чтобы создать новое обще-
ство, необходимо вооруженным путем уничтожить политиче-
скую власть, уничтожить силу, которой располагает эксплуата-
торский режим… Поэтому вооруженный путь – это единствен-
но возможный путь, который позволить рабочему классу и 
народу добиться своей цели и таким образом выполнить свою 
историческую миссию. Мы отвергаем мирный путь не потому, 
что являемся профессиональными партизанами, и не потому, 
что нам нравиться вид крови, а потому, что этот путь не дает 
народу решения ни одной из проблем. Мирный путь лишь затя-
гивает страдания народа, и хотя он кажется более гуманным, он 
более жесток. Выбор нами вооруженного пути революции яв-
ляется результатом понимания конкретной исторической необ-
ходимости»73. 

С приходом к власти левонационалистических военных мао-
исты решили, что в стране сложилась благоприятная обстанов-
ка, и настало время перейти к тактике народной войны и созда-
нию освобожденных районов. Они отрицали фокистскую тео-
рию Че Гевары, рассматривая ее как иллюзорную попытку со-
здать народную войну без масс. Их проектом была народная 
война с опорой на массы и создаваемые освобожденные районы 
для поддержки и сохранения сил революционеров. Таким иде-
альным районом был восток страны, департамент Санта-Крус, 
хотя активисты партии, студенты Кочабамбы и крестьянские 
лидеры с севера Потоси предлагали сделать базой свою терри-
торию, так как местные крестьянские лидеры входили в мао-
истскую партию. Однако в Кочабамбе на совещании лидера 
партии Саморы, студентов и крестьянского лидера севера По-
тоси Перальты этот вариант развертывания народной войны 
был отвергнут, так как там не было помещичьего землевладе-
ния, а маоистская теория требовала развернуть борьбу с фео-
дальными пережитками и помещичьей собственностью74. 

 
73 КПК и современный этап антиимпериалистической борьбы в стра-
нах Латинской Америки – РГАНИ, Ф. 5, оп. 50, д. 718. Л. 28. 
74 Reyes Zárate, 2017. Р. 232-233. 
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В октябре 1970 г. в Санта-Крусе в районе Чане-Бедойя на 
Рио-Гранде отряд в 30 человек под началом команданте Ролан-
до начал военные действия против властей. Этот район был вы-
бран из-за того, что с июня 1970 г. там происходили столкнове-
ния крестьян с местным землевладельцем. Крестьяне в соответ-
ствии с законом об аграрной реформе требовали передачи им 
земли латифундиста. Занятие крестьянами поместья и ответные 
репрессии с человеческими жертвами привлекли маоистов к 
этому району. Маоисты объявили о создании Народной Армии 
Освобождения (Ejército Popular de Liberación), подчеркивая, что 
они не имеют ничего общего с геваристской Армией нацио-
нального освобождения (ELN) 

Отряд Роландо занял поместье, пригрозил помещику, что у 
того 30 дней, чтобы передать землю крестьянами. Правитель-
ство, между тем, согласилось с доводами крестьян включить 
механизм Аграрной реформы, чего они и добивались, а новояв-
ленные партизаны оказались неуместными. Отряд был рассеян, 
а Роландо через три месяца попал в плен. Этим Роландо был 
лидер PCml Оскар Самора75. Это было время нахождения у вла-
сти левого военного правительства Х.Х. Торреса. Ситуация с 
Саморой стала темой обсуждения в Народной Ассамблее в 
июле 1971 г., когда делегаты Профцентра Тарихи (Самора был 
родом из Тарихи) выступили с предложением принять доку-
мент о солидарности с Саморой и недопустимости никаких ре-
прессий против революционных сил. Предложение вызвало 
бурную дискуссию, демонстративный уход части делегатов и 
прочее. В конце концов, резолюция заявляла лишь о неприем-
лемости любых репрессий против левых сил, а вопрос о соли-
дарности с Саморой был снят, так как позицию его партии и ее 
действия в Санта-Крусе не желали поддерживать другие пар-
тии76. После жестокой расправы военных над партизанами Че 
Гевары и Теопонте общественное мнение было на стороне по-
встанцев, и президент Торрес, претендовавший на осуществле-

 
75 Reyes Zárate, 2017. Р. 229. 
76 Bolivia // Nueva hora, Buenos Aires, PCR, No.72, 2 quincena de julio, 
1971. P. 1. 
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ние лево-националистического курса, не стал судить повстан-
цев, а Самору выслал в Чили, но тот вскоре подпольно вернулся 
на родину77. 

После провала партизанского эксперимента, там же, на во-
стоке страны, в Санта-Крусе PCml в 1970 г. создала Движение 
бедных крестьян (Unión de los campesinos pobres – UCAPO). 
PCml тогда была единственной коммунистической (марксист-
ской) партией в Боливии, которая пыталась и отчасти ей уда-
лось установить влияние в крестьянском движении, прежде 
всего в Кочабамбе и Санта-Крусе78. C UCAPO сотрудничали 
члены группы Спартак, вскоре преобразованной в Левой рево-
люционное движение (MIR). По признанию одного из лидеров 
Спартака, а затем и MIR Пабло Рамоса Санчеса: «Мы были 
очень близки с прокитайской компартией, прежде всего в обла-
сти теории, анализа национальной реальности»79. 

Одним из важнейших событий короткого периода прави-
тельства Торреса было возникновение 1 мая 1971 г. Народной 
ассамблеи как альтернативного органа власти. Ассамблея про-
возгласила себя антиимпериалистическим революционным 
фронтом, ставящим своей целью национальное освобождение и 
построение социализма80. PCml, исходя из маоистских тезисов о 
ведущей роли крестьянства в антифеодальной революции, 
предложила увеличить представительство крестьянства в Ас-
самблее81. При этом маоисты провозгласили самих себя пред-
ставителями революционного крестьянства и не допустили уча-
стия в Ассамблее катаристов, представлявших индеанистское 
революционное направление в крестьянском движении82. Од-
ним из вице-президентов Ассамблеи, представлявший кресть-
янство, был член маоистской партии Касиано Амуррио. 

Маоисты считали правительство Торреса продолжением ре-
акционного цикла военных режимов, прикрывавшегося рефор-

 
77 Rothwell, 2010. P. 11. 
78 Reyes Zárate, 2017. Р. 261. 
79 Интервью с Пабло Санчесом Рамосом, 2021, С. 10. 
80 Bolivia, 1983. P. 206. 
81 Lora G. Bolivia: de Asamblea Popular al golpe fascista. P. 22. 
82 Hurtado, 1986. P. 48. 
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мистскими лозунгами. Народная же ассамблея характеризова-
лась ими как «декоративный» орган, призванный увести массы 
от реальной вооруженной борьбы83. Эту позицию разделяли но-
вые партии так называемой «новой левой» MIR (Спартак и Ре-
волюционные демо-христиане), ELN, в отличие от промосков-
ской КПБ и Соцпартии, считавших необходимым поддерживать 
правительство Торреса84. 

После переворота Бансера в августе 1971 г. и установления 
террористической диктатуры многие левые силы переживали 
кризис. В ноябре 1971 г. за границей в Сантьяго-де-Чили левые 
создали Революционный антиимпериалистический фронт 
(FRA), принявший стратегию вооруженного сопротивления 
диктатуре Бансера. В него вошла и PCml. В годы диктатуры 
Бансера PCml смогла укрепить свои партийные позиции внутри 
профсоюзного движения. Члены партии в подпольной COB и 
полуподпольных профсоюзах пользовались своим давним со-
трудничеством с Лечином, который из эмиграции дал им пол-
ный карт-бланш на действия от его имени. В результате им 
удалось поставить во главе многих союзов своих однопартий-
цев. Эта ситуация разрешилась на V съезде COB, когда стало 
очевидным противоречие между реальным влиянием маоистов 
и их позициями в руководящих органах профцентра. При этом 
следует признать: только маоисты действовали в крестьянских 
организациях, противостоящих официальным Военно-
гражданским пактам. Другие левые партии не могли этим 
похвастаться. 

После 1971 г. маоисты смогли укрепить свои позиции в кре-
стьянском оппозиционном объединении Bloque Independiente, 
который в 1978 г. в момент развала диктатуры объединился с 
UCAPO, дав начало Независимой конфедерации, которую воз-
главлял член PCml Касиано Амуррио85. 

Важной темой после падения диктатуры Бансера в конце 70-

 
83 La lección de Bolivia: el poder nace del fusil / El Pueblo. Santiago de 
Chile. No.16. Octubre de 1971. P.1. 
84 Sandoval Rodríguez, 1979. P. 142. 
85 Lavaud, 1998. P. 162.  
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х Военно-крестьянские пакты были разрушены репрессиями 
против крестьян. Появилось катаристское движение, сформиро-
вавшее свою конфедерацию, имевшую массовую поддержку на 
Альтиплано. Катаристы, левые индеанисты, стремились войти в 
состав COB. Тогда за партией Саморы шла значительная часть 
крестьянских представителей в COB из Независимой конфеде-
рации, они сопротивлялись вхождению в профцентр катарист-
ской Крестьянской конфедерация. Первоначально один из ру-
ководителей COB Хильберто Берналь, состоявший в PCml, ра-
душно принял катаристов, предоставил им помещение для за-
седаний. Однако через несколько дней те же маоисты в лице 
лидеров Независимой конфедерации с большим скандалом из-
гнали катаристов из помещения СОВ, обвинив их в национа-
лизме и оппортунизме. После этих безобразий Лечин и PCml 
предложили катаристам войти в Независимую конфедерацию и 
таким образом через нее стать частью СОВ. Катаристы согла-
сились на это, но при паритетном представительстве. Но так как 
у них были массовые организации, это не устраивало маоистов, 
предлагавших лишь подчинение катаристов своей конфедера-
ции86. PCml потеряла возможность стать влиятельной в кре-
стьянском движении партией, учитывая, что катаристы вскоре 
стали доминировать в этом секторе общества, а Независимая 
конфедерация влачила жалкое существование без какого-либо 
влияния в массах. Через некоторое время катаристы вступили в 
СОВ, будучи массовой и влиятельной конфедерацией крестьян, 
а о маоистах никто уже не вспоминал. 

После паления диктатуры Бансера, на выборах 1978 г. PCml 
создала Революционный левый фронт (FRI), в который также 
вошли небольшие троцкистcкие группы и старый союзник ле-
чиновская PRIN. PCml первоначально вела переговоры с дру-
гим левыми партиям о создании избирательного блока. Они не 
присоединились к левоцентристскому объединению UDP (Uni-
dad democrática y Popular), так как в нем видную роль играла 
КПБ. Маоисты предпочли создать свой блок, который выдви-
нул кандидатом в президенты крестьянского руководителя Ка-

 
86 Hurtado, 1986. P. 85. 
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сиано Амуррио87, а в вице-президенты очень популярную об-
щественную деятельницу и феминистку Домитилу Барриос 
Чунгару. Еще в конце 60-х годов Самора высказал принцип, ко-
торым руководствовалась его партия: «Мы будем бороться со 
всем, что империалисты и ревизионисты поддерживают, и бу-
дем поддерживать все то, с чем борются империалисты и реви-
зионисты»88. Надо сказать, что промосковские коммунисты де-
лали то же самое в отношении маоистов. 

В июле 1978 г. промосковским коммунистам удалось до-
биться осуждения маоистов на пленуме федерации горняков. 
Это был большой удар по партии и ее позициям в этом проф-
союзе, где у нее были неплохие позиции, особенно на одном из 
самых боевых рудниках Siglo XX89. На состоявшемся в 1979 г. 
V съезде COB маоистская партия боролась против доминирова-
ния промосковской компартии. КПБ провела решение, откры-
вавшее профцентр всем крестьянским организациям. Маоисты 
в знак протеста покинули съезд, рассчитывая, что за ними уйдет 
120 близких им делегатов, но просчитались, и демарш оказался 
не таким впечатляющим, что не позволило говорить об отсут-
ствии легитимности общенационального съезда COB90. Это был 
удар по позициях маоистов, постепенно утративших влияние в 
профсоюзном движении. 

В 1979 г. в сложной политической борьбе происходили не-
вероятные кульбиты левых партий. PCml и подконтрольная ей 
крестьянская Независимая конфедерация поддержала MNR В. 
Пас Эстенссоро. Аргументом был поворот во внешней полити-
ке КНР в отношении США. К тому же доктринально это впи-
сывалось в тезис Мао о новодемократической революции, в ко-
торой важное место занимала прогрессивная роль националь-
ной (некомпрадорской) буржуазии. Это вираж привел к утрате 

 
87 Sindicalismo campesino, 1980. P. 62. 
88 Zamora O. Partido Comunista de Bolivia (marxista-leninista) responde a 
Fidel Castro // Causa ML. Santiago de Chile. No. 5. Enero-febrero de 1969. 
P. 37. 
89 Lazarte, 1989. P. 223. 
90 Lora, Tomo 5. 1970. P. 392. 
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былого влияния PCml в крестьянском движении91. В 80-е годы 
PCml во главе с О. Саморой помимо политической маргинали-
зации партии (созданный ими Левый революционный фронт – 
FRI набирал ничтожные проценты на выборах) пострадала от 
процессов в Китае, и последовательного ухода с революцион-
ных позиций. Дело дошло до позорного союза PCml с бывшим 
диктатором Бансером. В 1993 г. на выборах Самора стал канди-
датом в вице-президенты Бансера.  

Резкий поворот Саморы вправо прикрывался интерпретаци-
ей маоистских доктрин сотрудничества с национальной буржу-
азией в новодемократической революции. В самом Китае про-
изошел отход от маоистской ортодоксии. Это привело к пере-
смотру отношения к маоизму как таковому. В 1983 г. PCml 
провела съезд, на котором при активном влиянии колумбийско-
го маоиста Оскара Вильяма Кальво, было решено убрать мао-
изм из документов партии и присоединиться к партиям проал-
банской ориентации92. Часть партии с этим не согласилась, и 
она развалилась на множество мелких групп. 

В 2004 г. PCml во главе с Хорхе Эчасу поддержала Эво Мо-
ралеса, присоединившись к процессу перемен, начатых с его 
победой на выборах. В кабинете Моралеса Альберто Эчасу от 
маоистов получил важнейшее министерство горнорудной про-
мышленности. Партия стала называть Коммунистическая пар-
тия марксистско-ленинская-маоистская. В 2007 г. партия всту-
пила в союз с КПБ (бывшие промосковские коммунисты) и 
другими левыми партиями, создав Alianza Revolucionaria Anti-
imperialista (ARA)93. Несмотря на утрату былого влияния 
наследники классического маоизма по-прежнему представлены 
на левом фланге боливийской политики. 

 
Боливийский маоизм формировался не как нонконформист-

ское движение в компартии, как течение «новых левых», чем 
отличалось это течение в ряде других стран региона. В Боливии 

 
91 Sindicalismo campesino, 1980. P. 66-97. 
92 Molano Camargo, 2012. P. 187.  
93 Ibid., P. 189.  
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маоисты отделились от старой компартии как ее ортодоксаль-
ное, левое крыло, и только со временем новая партия смогла 
обогатить свой теоретический багаж оригинальными идеями и 
рецептами революционной практики, почерпнутой в трудах 
Мао и других китайских теоретиков. Главным побудительным 
мотивом боливийской прокитайской компартии для отделения 
от материнской партии был решительный отказ от постулатов 
мирного сосуществования, мирного пути к социализму. Боли-
вийские маоисты сохранили сталинскую теорию этапов рево-
люции, преподносимую в маоистской обрамлении как новоде-
мократической революции, то есть понимания латиноамерикан-
ской революции как антиимпериалистической и антифеодаль-
ной, предполагающей союз с местной буржуазией в борьбе с 
бюрократическим капитализмом и американским империализ-
мом. Боливийские маоисты сделали неудачную попытку начать 
народную войну с опорой на крестьянство, в перспективной 
окружения города деревней. Постоянная борьба с промосков-
ской компартией приводила боливийских маоистов к бесприн-
ципным союзам с правыми партиями, что со временем привело 
ее к дискредитации и развалу. 
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