
БРИТАНСКАЯ 
ИНДИЯ 



⦿ Британская Индия (англ. British Raj) — 
название британского колониального 
владения в Южной Азии с 1858 по 1947 годы. 
Постепенно расширявшаяся территория 
колонии со временем охватила территории 
современных Индии, Пакистана, Бангладеш и 
Мьянмы. Термином Британская Индия обычно 
называют всю территорию колониального 
владения, хотя, строго говоря, он относился 
только к тем частям субконтинента, которые 
находились под 
непосредственным британским управлением; 
помимо этих территорий существовали т. н. 
«туземные княжества», формально 
находившиеся лишь в вассальной зависимости 
от Короны.



БРИТАНСКАЯ 
ИНДИЯ



⦿ Колонизация проводилась руками Ост‑Индской компании, 
стремившейся прежде всего к активной торговле, к огромным 
прибылям, к высоким темпам обогащения. Но в ходе торговых 
операций и во имя все более гарантированного их обеспечения 
прибиралось к рукам чужое имущество, захватывались новые 
земли, велись успешные войны. Колониальная торговля все 
очевиднее перерастала свои первоначальные рамки, ее 
подстегивало то, что быстрорастущая английская 
капиталистическая промышленность на рубеже XVIII–XIX вв. уже 
остро нуждалась во все увеличивающихся рынках сбыта 
фабричных товаров. Индия была для этого идеальным местом 
приложения соответствующих усилий. Неудивительно, что в 
изменяющихся обстоятельствах индийские дела постепенно 
переставали быть прерогативой компании, или, во всяком 
случае, только компании. С конца XVIII в., особенно после 
процесса над У. Хейстингсом, первым генерал‑губернатором 
Индии (1774–1785), деятельность компании во все возраставшем 
объеме начала контролироваться правительством и 
парламентом.



ГЕРБ ОСТ-
ИНДСКОЙ 
КОМПАНИИ 



⦿ В 1813 г. была официально отменена 
монополия компании на торговлю с Индией, и 
за 15 лет после этого ввоз хлопковых 
фабричных тканей вырос в 4 раза. 
Парламентский акт 1833 г. еще более 
ограничил функции компании, оставив за ней 
в основном статус административной 
организации, практически управлявшей 
Индией, причем теперь уже под очень строгим 
контролем лондонского Контрольного совета. 
Индия шаг за шагом все очевиднее 
становилась колонией Великобритании, 
превращалась в часть Британской империи, в 
жемчужину ее короны.



⦿ Одной из важных непосредственных 
причин, спровоцировавших его, была 
аннексия генерал‑губернатором Дальхузи в 
1856 г. крупного княжества Ауд на севере 
страны. Дело в том, что наряду с землями, 
официально и непосредственно 
подчиненными администрации компании, в 
Индии существовало 500–600 больших и 
малых княжеств, статус и права которых 
были весьма разными.



Центром военной мощи 
компании была бенгальская 
армия сипаев, на две трети 
набранная из раджпутов, 
брахманов и джатов Ауда. 
Сипаи из этих высоких каст 
особо болезненно ощущали 
свое приниженное положение 
в армии по сравнению со 
служившими рядом с ними 
англичанами. 



НАЧАЛО ТРАНСФОРМАЦИИ 
ТРАДИЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 
⦿ Еще не закончилось восстание сипаев, когда 

английский парламент в 1858 г. принял закон 
о ликвидации Ост‑Индской компании. Индия 
стала составной частью Британской империи, а 
королева Виктория была провозглашена 
императрицей Индии. Управлять страной 
должен был генерал‑губернатор, вскоре 
получивший официальный титул вице‑короля. 
Деятельность его и всей администрации 
Британской Индии контролировалась и 
направлялась ответственным перед 
парламентом министерством по делам Индии. 
Вслед за тем последовал ряд важных реформ.



Еще в 1835 г. генерал‑губернатор 
Маколей провел реформу 
образования в Индии, смысл 
которой заключался в том, чтобы 
начать подготовку кадров 
колониальной администрации из 
самих индийцев, создать из них 
«прослойку, индийскую по крови и 
цвету кожи, но английскую по 
вкусам, морали и складу ума». 
Активно действуя в этом 
направлении, англичане открыли в 
Индии в 1857 г. первые три 
университета – Калькуттский, 
Бомбейский и Мадрасский.



⦿ Активное внедрение элементов европейской 
(британской) политической культуры и 
практики и европейского образования 
способствовало проникновению в Индию 
многих европейских идей и идеалов, знаний и 
опыта, привело к знакомству с европейскими 
науками, искусством, культурой, образом 
жизни. Это знакомство тоже по преимуществу 
ограничивалось узким кругом социальных 
верхов и индийских интеллектуалов, но все же 
оно было фактом, а становившееся нормой 
использование английского языка как 
официального и объединяющего 
представителей различных индийских народов 
способствовало распространению среди 
интеллектуальной элиты ориентации на 
европейские духовные ценности, как то и было 
задумано в свое время Маколеем и его 
единомышленниками. 



Заметный уже в начале XIX в. и не прекращавшийся на протяжении последующих 
десятилетий быстрый рост английского промышленного экспорта в Индию 
способствовал резкому увеличению индийского экспорта в Англию и другие 
страны Европы. Из Индии вывозились хлопок, шерсть, джут, чай, кофе, опиум и 
особенно индиго и пряности. Для обеспечения быстрого увеличения количества 
вывозимого сырья англичане активно создавали плантационные хозяйства 
капиталистического типа. К традиционным статьям индийского экспорта 
прибавлялись все новые, включая и зерно, – при всем том, что время от времени 
Индию сотрясали страшные неурожаи, сопровождавшиеся голодной смертью 
миллионов.



⦿ Строительство железных дорог и создание 
начальной промышленной инфраструктуры – сеть 
банков, предприятий связи, плантаций и т. п. – 
способствовали возникновению многочисленных 
национальных промышленных предприятий, 
включая ремесленное производство на 
предприятиях мануфактурного типа, что привело к 
возрождению ручного ткачества. В 90‑х годах 
кустарями перерабатывалось в 2,5 раза больше 
хлопчатобумажной пряжи, чем на фабриках, а 
всего кустарно‑ремесленными промыслами 
занимались, включая членов семей, около 45 млн. 
человек. Но главное было все‑таки не в 
возрождении ремесла. Импорт британских и иных 
европейских машин, прежде всего 
прядильно‑ткацких, создавал условия для 
появления в Индии капиталистических 
предприятий, фабрик и заводов, причем по 
меньшей мере треть акционерного капитала здесь в 
конце XIX в. уже принадлежала индийцам. 
Возникала национальная буржуазия.


