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Формирование 
антиколониального фронта

⚫ Колониальные власти в годы 
войны обещали предоставить 
Индии самоуправление. 
Однако надежды на родов 
Индии на изменение статуса не 
оправдались. Англия дер жала 
мертвой хваткой свою главную 
колонию, и это было не 
удивительно, если учесть общее 
ослабление сил в послевоенный 
период – Англии как никогда 
нужны были ресурсы, которые 
она «выкачивала» из колоний. 
Так или иначе, это вызвало 
новый этап антиколониальной 
борьбы.

⚫

⚫ Росла промышленность и 
ряды рабочего класса. 
Однако для Индии 
численность последнего 
была невелика. Но вместе 
с тем половина рабочих 
была занята на крупных 
предприятиях с числом 
рабочих свыше 1 тыс. 
человек. Такая 
концентрация на крупных 
предприятиях и в 
нескольких центрах 
(Бомбей, Мадрас и др.) 
превращала 
немногочисленный 
пролетариат в важную 
организованную силу.



Однако не рабочий класс, а многомиллионное крестьянство 
определяло характер индийского общества. Индийская деревня 
составляла основу социально-экономической структуры. 

Индийское крестьянство составляло главную массовую силу национально-
освободительного движения в Индии в межвоенный период. Выдающаяся 
роль в организации массо вых ненасильственных кампаний сопротивления в 
20—40-е гг. принадлежала Махатме Ганди (1869—1948). Благодаря 
Ганди, а также тому, что национальная буржуазия выдвинула идею полной 
национальной независимости, в Индии сформировался общенациональный 
антиколониальный фронт.



Махатме Ганди
(1869—1948)



⚫ 6 апреля 1919 г. Ганди призвал к харталу (закрытие 
лавок и прекращение всякой деловой активности). 
Колониальные власти ответили насилием. 13 апреля в 
Амритсаре, провинция Пенджаб, английские 
колонизаторы расстреляли мирный митинг. Было убито 
свыше 1 тыс. человек и ранено около 2 тыс. Эта 
кровавая бойня вызвала всеобщее возмущение в 
Пенджабе и охватила всю страну. Ганди срочно выехал в 
Пенджаб, чтобы не допустить перерастания возмущения 
в стихийный бунт. Это ему удалось.

⚫ Осенью 1919 г. именно здесь, в Амритсаре, состоялся 
съезд Индийского национального конгресса, который 
принял решение бойкотировать выборы по закону 
Монтегю. Бойкот полностью сорвал выборы.



4 февраля 1922 г. произошел инцидент, который угрожал пе рерастанием 
движения в неконтролируемую фазу: толпа крестьян сожгла загнанных в 
помещение нескольких полицейских. Ганди резко осудил этот акт самосуда и 
объявил о прекраще нии кампании гражданского не сотрудничества. Движение 
пошло на убыль.

Новый подъем антиколониального 
движения в Индии пришелся на 
время мирового экономического 
кризиса. Этот этап 
ненасильственного 
несотрудничества (1928—1933) 
характерен более организованным 
движением, четкой постановкой 
вопроса о независимости Индии и 
требованиями конституции.



Вторая кампания гражданского несотрудничества началась в апреле 
1930 г. Она проходила примерно по такой же схеме, как в начале 20-х 
гг. Английские власти объявили кампанию незакон ной. Лидеры 
движения, в том числе и Ганди, были арестованы. В тюрьмах оказалось 
60 тыс. участников движения. Кое-где вы ступления начали 
перерастать в восстания. Волнения затронули и армию. Солдаты 
отказывались стрелять.

К конференции 
«круглого стола» ИНК 
представил документ 
«Об основных правах и 
обязанностях граждан 
Индии». Фактиче ски 
это была основа 
конституции.

⚫ 5 марта 1931 г. между руководством ИНК и 
администрацией вице-короля было 
заключено соглашение, по которому 
английская сторона обязалась прекратить 
репрессии и освободить заключенных, 
арестованных за участие в кампании 
несотрудничества, а конгресс объявил о 
прекращении кампании гражданского 
неповиновения. Ганди дал согласие на 
участие з конференции «круглого стола», 
созываемой в Лондоне для обсуждения 
индий ских проблем. Таким образом, борьба 
была перенесена за стол переговоров.


