
Британская Индия в 
межвоенный период



Британская Индия

• совр. Индия (включ. 
Андаманские и 
Никобарские острова)

• совр. Пакистан
• совр. Бангладеш
• совр. Лаос
• совр. Бирма (до 

1937 г.) 



Основатели колонии 
Британская Индия

Роберт Клайв Уоррен Гастингс



«Британский радж»
• период британского правления в Индии (1858-1947), 

начиная с Акта о лучшем управлении Индией (перешла под 
власть брит. короны + ликвидация Ост-Индской компании)

• Непосредственное управление (ок. 75% территории): 
– Глава – король Великобритании 🡪 + император Индии (с 

1976/77)
– Генерал-губернатор 🡪 + вице-король (1858)
– Министерство по делам Индии в правительстве 

Великобритании 
• общее управление на территории > 500 княжеств (договоры 

с англ, короной, но внутр. самостоятельность). 
• В административных учреждения – английские 

колониальные чиновники (Индийская гражданская служба) 
🡪 стали принимать и индийцев. 

• Командные посты в армии – английские офицеры 



Расширение британского 
господства



Особенности строя
• колониализм (классич.)
• 2 основные религии (мирное сосуществование):

– индуизм. Один из принципов – ахимса (ненасилие).
– ислам (Пенджаб, Синд, Белуджистан, Северо-Западная 

пограничная провинция, Бенгалия, ).
• Закон об Индийских советах (1861): создание 

Индийских советов при генерал-губернаторе и 
губернаторах провинций 🡪 право предлагать свои 
проекты

• другие ростки демократии и парламентаризма, 
начиная с XIX в. 🡪



Индийский национальный 
конгресс (1885)

• корректировали решения метрополии, 
выступления в прессе

• сперва умеренные настроения 🡪 
радикализация и превращение в 
политическую партию

• сложная структура: группировки, клубы, 
фракции

• объединял интеллектуальную элиту с 1905 
г. попытки превратить ИНК в массовое 
движение

• в конце XIX в. из ИНК выделилась 
радикальная группа Б. Тилака (🡪 
вернулась в 1916 г.): им сформулирована 
концепция самоуправления Индии 
(«сварадж»). До своей смерти в 1920 г. 
Тилак наиболее популярная фигура в ИНК Бал Гангадхар Тилак



Умеренные лидеры ИНК

Лала Ладжпат Рай

Гопал Кришна Гокхале Сурендранатх Банерджи Дадабхай Наороджи 

Бипин Чандра Пал 

Группа Тилака 
(«Лал Бал Пал»)



Мусульманская лига (1906)
• создана при активной 

поддержке англичан
• задача – защита 

мусульманского населения. 
Организованная 
вертикальная структура.

• выступала за сварадж
• как правило 

координировала действия с 
ИНК

• с 1915 г. Лигу возглавил М.
А. Джинна Мухаммад Али Джинна



Закон Морли-Минто 
(1909)

• расширение Законодательных 
советов (центрального и 
провинциальных) за счёт индийцев 

• увеличение числа выборных 
членов: 50% – в центральный, 
>50% – в провинциальные. 

• могли только обсуждать 
законопроекты

• куриальная система выборов
• высокий избирательный ценз 🡪 

избирательные права у 0,02% 
населения 

Джон Морли (министр 
по делам Индии)

Гилберт Эллиот-Мюррей-
Кининмонд, граф Минто 

(вице-король Индии)



Первая мировая война

• 1,5 млн. индийцев участвовали в 
бевых действиях: преимущ. 
Сикхи (Пенджаб) и гуркхи 
(Непал) 

• Мобилизация мирного 
населения для работ в 
прифронтовой полосе

• сбор пожертвований на военные 
нужды

• Распространение идей свараджа 
(самоуправления) и гомруля.

• Единство действий ИНК и 
Мусульманской лиги

• голод (13 млн. погибших) «Ворота Индии» в Нью-
Дели – памятник погибшим 

в I Мировой войне



Индийский корпус велосипедистов на Сомме



Социально-экономическое 
развитие

• экономический бум – активное строительство 
фабрик, заводов (преимущ. металлургич.), банков, 
электростанций, дорог и ж/д.

• возрождение ручного ткачества (45 млн. занятых)
• снятие ограничений на развитие 

промышленности и банков + укрепление 
национальной буржуазии

• поставка продовольствия, с/х-сырья и товаров
• заём Англии в 150 млн. ф. ст., расширение 

инвестиций английского капитала
• массовые забастовки: главное требование – 

предоставление самоуправления



Закон Челмсфорда-Монтегю 
(Закон об управлении Индией ,1919)

• Реорганизация Имперского законодательного совета:
– Законодательная ассамблея – нижняя палата (144 чел., 104 

выбирались: 52 от ген. округов, 30 – мусульмане, 2 – сикхи, 9 – 
европейцы, 7 – лендлорды, 4 – буржуазия)

– Совет государства – верхняя палата (34 избир., 26 назнач.)
• ↑ выборного большинства в Законодательных собраниях 

провинций, ↓ имущественный ценз (↑ избирателей в 3 р.).
• индийцам разрешено занимать второстепенные 

административные посты (здравоохранение, образование, с/х и 
т.д.) в Исполнительных советах (правительствах). 

• «Диархия» в провинциях:
– «transferred list» (сельское хозяйство, руководство местными 

органами власти, здравоохранение) - дела в введении кабинета 
министров, подотчётного Провинциальному совету 

– «reserved list» (оборона, внешние сношения, транспорт и др. дела) - 
под контролем вице-короля.

• Право вето англичан на все акты Законодательных собраний + 
право их роспуска на своё усмотрение.



Фредерик Тезигер, 
виконт Челмсфорд 
(вице-король в 1916-1921)

Эдвин Сэмюэль Монтегю 
(министр по делам Индии 

1917-1922)



Законы Роулетта (1919)
• вместо законов военного времени 
• губернаторы могут вводить ЧП 🡪 

неограниченные полномочия
• административные власти получили 

право на разгон митингов и 
демонстраций протеста

• право осуждать политических 
преступников одним судьёй без 
присяжных

• введение права на аресты и ссылки без 
суда, 

• контроль над всеми организациями и 
органами печати 

• право задерживать людей по одному 
только подозрению в преступных 
замыслах 

• строгая цензура

Сидней Роулетт – член 
Верховного судa Англии, 
председaтель комитетa, 
по вырaботке мер для 

поддержaния "зaконности 
и порядкa" в Индии



«Хинду Махасабха»
• реакцией на законы Роулетта 

стала активизация террора 🡪 
самая известная организация – 
Хинду Махасабха («Великий союз 
индусов»)

• основана в 1906 г. (или ок. 1914)
• идеология – коммунализм 

(религиозный шовинизм)
• выступала за обращение 

мусульман-индусов в индуизм
• сооснователи – Лал Раджпат Рай, 

Мадан Мохан Малавия
• при лидерстве В. Саваркара 

организация окончательно 
порывает с ИНК. Винаяк Дамодар 

Саваркар



Сатьяграха
• возвращение М.К. Ганди в Индию 

(1915) из ЮАС, где разработал 
тактику сатьяграхи

• сатьяграха (санскр. «упорство в 
истине») — ненасильственная борьба 
в форме несотрудничества, 
гражданского неповиновения и 
неуклонения от наказания 🡪

• основал ашрам 🡪 стекались ученики 
со всей страны 🡪 осваивали 
сатьяграху

• 6 апреля 1919 г. – всеиндийский 
хартал (в знак протеста против 
законов Роулетта) по призыву М.К. 
Ганди 🡪 огромный успех: 
повсеместное закрытие лавок и 
базаров Мохандас Карамчанд 

(«Махатма») Ганди



Принципы сатьяграхи
• Основные цели борьба за:

– сварадж
– свадеши («своё производство») – постепенно вытеснить 

англичан из национальной экономики (лозунг Б. Тилака) 🡪 
особое значение – пропаганде традиционных индийских 
хлопковых тканей (кхади)

• Методы – бойкоты англ. администрации, учебных 
заведений, должностей и званий, англ. товаров, налогов 
(чрезв. мера)

• в случае необходимости – обращение к панчаятам 
(выборн. органы в каждом нас. пункте и кастах)

• борьба против архаичной социальной структуры 
(кастовый строй)

• борьба против вредных обычаев (негативное влияние 
Запада, алкоголизм, наркомания, проституция и т. п.).

• Выделялась личная и общественная сатьяграха



Сарводайя
• Справедливое общество, согласно воззрениям М.К. Ганди. Перевод. 

как «подъём, возрождение всех»
• основано на воплощении в жизнь религиозных принципов истины, 

ненасилия, веротерпимости
• отрицание индустриализации (т.к. она подорвала патриархальную 

чистоту нравов, сделала человека рабом страстей, увеличила его 
способность причинять вред и разрушать)

• каждый трудится для пропитания и пользуется равными правами со 
всеми; 

• обеспечено справедливое распределение; 
• эксплуатация изживается без насилия (помещики и капиталисты 

управляют своими владениями как опекуны в интересах трудящихся); 
• потребности удовлетворяются в первую очередь за счет местных 

ресурсов
• против межкастовых браков, представления о благородных и низких 

кастах
• федерация самоуправляющихся общин, не нужны армия, полиция 🡪 

ненасильственное государство



Амритсарская бойня (1919)
• 13 апреля в г. Амритсаре 

(провинция Пенджаб) полиция 
открыла огонь по участникам 
собрания🡪

• Убито о 379 до 1000 чел, ранено 
от 1100 до 1500 чел.

• Многие жертвы – женщины и 
дети 

• Известия о бойне в Амритсаре 
распространились по всей 
Индии 🡪явление очагов 
насильственной борьбы против 
англичан 🡪 М.К- Ганди призвал 
прекратить хартал. Памятник жертвам 

Амритсарской бойни







Халифатское движение 
(1919-1924)

• С конца 1919 г.в Индии развернулось Халифатское 
движение –протест против послевоенной участи 
Османской империи и возможной ликвидации 
института халифата и упразднением титула халифа – 
духовного главы мусульман-суннитов. 

• Движение активно поддержали М.К. Ганди и многие 
деятели ИНК 🡪 создан Халифатский комитет для 
координации совместных действий индусов и 
мусульман 🡪 взяли тактику сатьяграхи. 

• Движение вызвало небывалое индусо-
мусульманское единство в борьбе с английским 
колониальным господством. 

• В 1921 г., после серии насильственных восстаний 
(восстание народа мопла) и неактуальности 
халифата, движение начало раскалываться и пошло 
на спад. 



Мохаммад Али                  и                   Шаукат 
Али

(лидеры Халифатского движения)





Фетва 1921 г.
• В ходе Халифатского движения была опробована 

новая форма протеста – исполнение наказания.
• в 1921 г. религиозные авторитеты в Индии обратились 

с фетвой, в которой содержался призыв бороться с 
колониальными властями вплоть до сохранения 
халифата 🡪 англичане запретили этот документ 🡪

• М.К. Ганди обратился ко всем индийцам с призывом 
открыто нарушить этот запрет и требовать от властей 
наказания по закону, т. е. тюремного заключения 🡪

• Сотни тысяч людей приходили в комиссариаты 
полиции, зачитывали текст фетвы и требовали 
арестовать их 🡪

• английские власти провоцировались на массовые 
аресты 🡪 в условиях Индии это невозможно. 



Изменение стратегии ИНК (1920)
• в 1920 г. на сессиях ИНК в Калькутте и Нагпуре была 

изменена стратегия борьбы ИНК 🡪
• одобрена тактика сатьяграхи
• одобрена политическая программа М.К. Ганди и новый Устав 

ИНК. 
• партия становится массовой 🡪 в 1920 г. в её рядах – 10 млн. 

человек
• развитая организационная структура, провинциальные 

организации и координирующие органы (Рабочий комитет)
• сбор денежных средств в Фонд Б. Тилака – основу 

финансовой системы ИНК: деньги всегда находились в 
обороте 🡪 конфисковать их было невозможно, т.к. не 
находились в наличии.

• работа по организации панчаятов и сабхов (крестьянские 
комитеты в сельской местности)

• организация Всеиндийского конгресса профсоюзов (ВКП) 🡪 > 
200 забастовок





Визит Принца Уэльского (1921)

• 17 ноября 1921 г., в день приезда 
принца Уэльского в Индию, в порту 
Бомбей состоялись демонстрации 
протеста, в городе началась 4-дневная 
забастовка 🡪 аресты

• англичане обвинили в провокации 
беспорядков молодёжную организацию 
Конгресса «Сева дал» 🡪 её запрет 

• М.К. Ганди призвал всех индийцев в 
«Сева дал» и требовать от властей 
наказания 🡪

• тысячи людей направились в 
полицейские участки с требованием 
арестовать их, т.к. являются членами 
запрещённой организации. 

• списки членов «Сева дал» 
публиковались в газетах и также 
доставлялись в полицию. Принц Уэльский 

(будущ. Эдуард VIII)



Бойкот налогов (1922)
• 1 феврале 1922 г. М.К. Ганди объявил бойкот 

налогов 🡪 массовые аресты (10 тыс. 
активистов ИНК)

• 4 февраля в деревушке Чаура-Чаури 
крестьяне сожгли забаррикадировавшихся в 
участке полицейских 🡪 нарушение ахимсы 🡪

• Ганди отдал распоряжение прекратить 
кампанию прекратить. 

• Лидеры ИНК, находившиеся в тюрьмах, 
восприняли эту весть с непониманием 🡪 
осудили М.К. Ганди 🡪 Ганди сосредоточился 
на разработке программы



Конструктивная программа Ганди
• продолжение вербовки в ИНК (не всегда удачно), 
• поощрение ручного ткачества и ручного прядения, 

пропаганда кхади
• отказ от одежды европейского образца 
• сбор средств в фонд Тилака
• организация панчаятов, отделов соц. обслуживания 

(оказание помощи неимущим, при несчастных случаях и 
т. п.)

• призыв создавать национальные школы
• борьба с неприкасаемостью и дискриминацией низших 

каст
• борьба с алкоголизмом
• отказ от титулов и званий, полученных от англичан 
• продолжение бойкота выборов в законодательные 

собрания, судов, правительственных учреждений и 
английских учебных заведений 





Ослабление борьбы

• массовый выход из ИНК
• арест и осуждение М.К. Ганди на 6 лет
• установление в Турции республики окончательно 

сделало Халифатское движение неактуальным.
• Ослабление единства индусов и мусульман 🡪 

столкновения на религиозной почве, погромы. 
Усиление экстремистских организации:

• Активизация индуистской радикальной 
националистической группировки «Хинду 
Махасабха». Попытки насильственно обращать в 
индуизм мусульманское население провинции Синд.

• М.А. Джинна вышел из ИНК (1921) 🡪 прекращение 
совместных сессий Мусульманской лиги и ИНК.



Течения в ИНК
• Сторонники Ганди (Р. Прасад, В. Патель, Ч. 

Раджагопалачария): одобряли прекращение 
сатьяграхи и переориентацию на Конструктивную 
программу

• Свараджисты (М. Неру, Ч.Р. Дас): против 
приостановки сатьяграхи, отказаться от бойкота 
выборов и политической системы 🡪 через выборы 
парализовать деятельность Законодательных 
собраний 🡪 собственная Свараджистскую партию 
внутри ИНК.

• Левое крыло (Дж. Неру, С.Ч. Бос): за 
независимость, а не доминион.



Раджендра Прасад
Чакраварти 

РаджгопалачарияВаллабхаи Патель

Га
нд

ис
ты

Мотилал Неру Читтаранджан Дас 

Свараджистская 
партия

Джавахарал Неру Субхас Чандра Бос

Левое крыло



Отход М. Ганди от политики
(1924-1929)

• 1923 г. – Свараджистская партия конгресса участвует в 
выборах 🡪 игнорирование обструкции в Законодательных 
собраниях английскими властями

• Лейбористское правительство Д.Р. Макдональда (январь-
ноябрь 1924 г.) в Великобритании 🡪

• Ставится вопрос о преобразовании британской империи в 
Британское содружество наций 🡪 

• Ганди прекращает все виды бойкотов, кроме бойкота 
английских тканей 🡪 

• усилия на пропаганде кхади, создании национальных 
учебных заведений и укреплении союза с Мусульманской 
лигой

• Надежды на изменения английским правительством 
статуса Индии не оправдались + пришли консерваторы 
(1924-1929)



Комиссия Саймона (1927)
• для изучения положения дел в Индии 

и разработки новой конституции 
создана конституционная комиссия 
лорда Саймона 

• т.к. в комиссии одни англичане 🡪 
массовый бойкот комиссии 🡪 

• создан альтернативный комитет из 
индийцев по рук. М. Неру («Комитет 
Мотилала») 🡪 «Конституция Неру» 
(не смог согласовать с 
Мусульманской лигой и сикхами в 
Калькутте 1928 г.) 🡪

• представлена англичанам 🡪 дан год 
для раздумий 🡪 новая сатьяграха 
(1929)

Джон Саймон – юрист, 
до этого генеральный 

солиситор и 
генеральный атторней





МЭК в Индии (1929)
• аграрный кризис: падение цен на джут, хлопок, пшеницу, 

масличные культуры 🡪 ↑ налогов 🡪 сатьяграха В. Пателя в 
Гуджарате (1928): бойкот против уплаты земельного налога

• землевладельцы переводят крестьян на денежную аренду 
🡪выход:
– потерять землю и уйти в город
– в кабалу к ростовщикам
– расстаться с семейными драгоценностями (есть у каждой женщины) 

• для расширения сбыта продукции отменены все 
протекционистские тарифы на х/б и металлург. продукцию  

• повышение акцизов и сборов на ж/д перевозки в Индии.
• отказ от золотого стандарта ф. стерлингов 🡪 повышение 

курса рупии 🡪 удорожание индийских товаров (на 60%) 🡪 
• разорение мелких и средних предприятий 
• ↑ безработицы 🡪
• ↓ зарплаты на 30-40%



Хартал 1930 г. 

• депутаты от ИНК вышли из Законодательных 
собраний (январь 1930) 🡪

• объявлен всеобщий хартал (26 января 1930 
г.) 🡪 

• подготовка к новой сатьяграхе во главе с М.К. 
Ганди

• Ганди публикует требования («11 пунктов») и 
требует начать переговоры о конституции 🡪

• Вице-король лорд Ирвин отклонил 
требования



11 пунктов Ганди
• снизить валютный курс рупии
• урезать земельный налог на 50%
• ввести протекционистские тарифы и 

ограничить ввоз иностранных тканей
• отменить правительственную монополию на 

соль и налог на соль
• освободить всех политзаключённых
• ликвидировать департамент уголовных 

расследований
• Уменьшить расходы на военную и 

гражданскую администрацию



«Соляной поход» 1930 г.
• Ганди покинул ашрам и направился к морю 🡪 по 

дороге к нему присоединились тысячи сторонников. 
• выйдя к побережью в Гуджарате (6 апреля), начал 

выпаривать соль из морской воды – сигнал к началу 
сатьяграхи 🡪

• арестован за нарушение закона 🡪 его примеру 
последовали миллионы людей 🡪 повсеместное 
выпаривание соли.

• население раскладывало демонстративно 
раскладывало костры прямо напротив управлений 
полиции, требуя ареста 🡪 арест 100 тыс. человек, 
запрет ИНК и арест его имущества

• параллельно бойкот английских товаров женщинами 
🡪 мусульманские женщины отбросили обычай 
затворничества (парды) и пикетировали магазины 
для недопущения торговли английскими товарами.



Резня на рынке Кисса Кхавани 
(1930)

• в Северо-Западной пограничной 
провинции движение пуштунов возглавила 
организация «Худай Хитмадгаран» («Слуги 
Божьи»), именуемые 
«краснорубашечниками» (лидер –Абдул 
Гаффар-хан, приверженец Ганди) – за 
ненасильственную борьбу

• 23 апреля 1930 Гаффар-хан в городе 
Утманзаи произнес речь, призывающую к 
неповиновению британскому 
правительству, и был арестован 🡪 

• в Пешаваре толпа людей собралась на 
рынке Кисса Кхавани 🡪 британские 
броневики задавили несколько человек + 
открыли автоматный огонь по безоружным

• индийский армейский полк «Королевских 
Винтовок Гарвела» отказался стрелять в 
толпу 🡪 все наказаны вплоть до 
пожизненного заключения

А. Гаффар-хан 
и М.К. Ганди



Бенгальский указ (1931)
• В Бенгалии и Пенджабе активизировались 

террористические группы 🡪 самые крупные 
теракты – налёт на арсенал в Читтагонге, 
(Бенгалия) в 1930 г. и взрыв бомбы в 
Центральном законодательном собрании в 
Дели  🡪 

• чрезвычайный указ по борьбе с террором:
– наделение полиции широкими 

полномочиями по применению 
репрессии в отношении «политически 
подозрительных» элементов: право 
конфискации имущества и наложения 
коллективных штрафов на целые 
селения и даже районы, опасные для 
англичан

– возможность властям проводить аресты 
людей и держать их под арестом без 
суда по обвинению в терроризме; 
цензура и ограничение права на защиту

Бхагат Сингх  
индийский социалист-

революционер, 
организатор теракта в 

Зак.Собрании Дели



«Конференции круглого стола» 
(1930-1932)

• В ноябре 1930 г. в Лондоне открылась Конференция «круглого 
стола» для обсуждения проекта новой индийской Конституции 
(Закона об управлении Индией). 

• Участники: английское правительство, британские политические 
партии, представители колониальной Мусульманская лига, 
Либеральная партия, «Хинду Махасабха», князья, и лидеры каст 
(в т.ч. Неприкасаемые). 

• Всего было проведено 3 конференции:
– I (ноябрь 1930 г.): ИНК не был приглашён, а деятельность его 

запрещена 🡪 схема замены арестованных руководителей сатьяграх  
в каждом районе после ареста очередного руководителя 🡪 Пакт 
Ганди-Ирвин

– II (сентябрь 1931): участие ИНК. Выступления против куриальной 
системы. 

– III (декабрь 1932): ИНК не поехал 🡪 англичане решили подарить 
конституцию



Пакт Ганди-Ирвин (1931)
• Англия снимает запрет с деятельности 

ИНК
• Представители ИНК приглашаются на 

Конференцию «круглого стола» 
• освобождаются политзаключенные.
• ИНК прекращает кампанию 

сатьяграхи.

Эдуард Вуд, лорд 
Ирвин, вице-король 
(1926-1931)

• Но:
– англичане не освободили обвинённых 

в терроризме
– действовал «Бенгальский указ» 
– в отдельных районах продолжался 

стихийный отказ от уплаты земельного 
налога и аренды и местные ИНК 
поддерживали их участников.





• Пока проходила 
Лондонская 
конференция в 
Пакистане впервые 
была озвучена идея 
выделения 
независимого 
мусульманского 
государства. 
Считается, что идея 
принадлежит 
мыслителю 
Мухаммаду Икбалу, 
который впоследствии 
ста считаться 
духовным отцом 
Пакистана

Мухаммад Икбал 



Ганди на конференции
• В сентябре 1931 г. М.К. Ганди 

прибыл на Конференцию 
«круглого стола» в Лондон

• англичане предложили 
лидерам «неприкасаемых» 
отдельную курию 🡪

• Ганди прервал участие в 
конференции и покинул 
Лондон, т.к. каждая группа 
каст будет добиваться своей 
курии 🡪 договориться тогда 
уже будет совершенно 
невозможно. Ганди прибывает на 

конференцию «круглого 
стола»



Ганди и манчестерские текстильщицы



Ганди с женщинами из Ланкашира



Возобновление сатьяграхи 
(1932-1933)

• М.К. Ганди прибыл в Индию в 
январе 1932 г. 🡪 решил 
возобновить сатьяграху 🡪

• арестован + ИНК объявлен вне 
закона + арест имущества и 
замораживание активов и фондов 
ИНК + конфискация имущества 
отдельных членов ИНК

• Сатьяграха продолжалась до мая 
1933 г.

• В тюрьме Ганди объявил голодовку 
против выделения курии 
неприкасаемых 🡪 лидер 
неприкасаемых Амбедкар уговорил 
его прекратить голодовку в обмен 
на отказ от курии Бхимрао Рамджи Амбедкар 

(лидер неприкасаемых)



Кампания в защиту 
неприкасаемых (1932-1934)

• Кампания по ликвидации 
дискриминации неприкасаемых

• призывы правоверных индусов 
допустить неприкасаемых 
(хариджан) в храмы, 
разрешить им пользоваться 
деревенскими колодцами, 
устранить многочисленные 
ограничения. 

• Кампания проводилась в 
основном на юге 🡪 огромный 
успех.

• Для эффективности кампании создана организация 
«Хариджан севак сангх» и газета «Хариджан»



Выход Ганди из ИНК

• сатьяграха тем временем шла на спад 🡪 
упрёки в адрес Ганди, что отвлёк внимание

• Сам Ганди сосредоточился на кампании 
помощи регионам стихийных бедствий

• С деятельности ИНК был снят запрет
• После того как осенью 1934 г. ИНК одержал 

уверенную победу на выборах, Ганди принял 
решение покинуть организацию.



«Закон об управлении 
Индией» (1935)

• Ключевая власть в руках вице-короля
• Расширение полномочий провинциальных органов 

власти (прямые выборы, ↓ имущ. ценза, ↑ 
избирателей в 4 р., 12 курий, места для женщин 
(вдовы))

• Федеративное  устройство, власть князей
• Законодательные собрания получили право 

законодательной инициативы
• Ответственность правительства перед Госсоветом
• Отделение Бирмы от Индии



Полномочия вице-короля
• Право вето и издания любого 

указа
• Контроль над всей внешней 

политикой Индии
• Контроль над 75% бюджета (ост. 

25% - в руках Индийского 
Законодательного собрания)

• Ответственность только перед 
британским парламентом

• Назначался из Лондона Виктор Хоуп 
(Маркиз Линлитгоу)

(1936-1943)

Джордж Фримен Томас
(Герцог Уиллингдон)

(1931-1936)

Вице-короли



Индия в годы 
Второй мировой войны

• Конфликт ИНК и Мусульманской лиги, 
курс на разделение Индии

• объявление военного положения (1939)
• Антивоенные настроения, 

индивидуальные сатьяграхи
• Создание Индийской национальной 

армии (1942, С.Ч. Бос)
• Миссия Криппса (1942)
• Чрезв. мероприятия лорда Л. 

Маунтбеттена
• Августовская резолюция «Вон из Индии!»
• Расширение производства 🡪 

Великобритания – должник 
• Голод в Бенгалии 1943-1945

Ричард Стэффорд 
Криппс



Арчибальд Уэйвелл 
(вице-король в 1943-1947)Субхас Чандра Бос



Советская историография
• Досталинский

– В.А. Гурко-Кряжин, Б. Сегель, Л. Геллер, Е. Штейнберг: гандизм – 
реакционное течение.

– А.В. Луначарский, С. Вельтман: причина популярности Ганди - аскетизм, 
готовность к личному самопожертвованию, борьба с кастовыми 
предрассудками и неприкасаемостью

• Сталинский период (Й. Рейснер, Р.Ульяновский): гандизм был 
выгоден национальной буржуазии 🡪 "Ганди не может пойти 
против суеверий и предрассудков, он лишь подновляет, 
перекрашивает их на буржуазный манер"

• Постсталинский период (А.М. Дьяков, О.В. Мартышин, Э.Н. 
Комаров, О.В. Мезенцева). Гандизм как разновидность 
прогрессивного национально-освободительного движения. 
Гандизм шёл вразрез с интересами буржуазии.



Российская историография

• рассмотрение наследия Ганди как 
своеобразной мировоззренческой системы, 
предлагающей особый комплекс 
философских, идеологических и 
политических взглядов и методов, 
неотделимых от индийского национального 
культурного наследия

• Представители: Горев А.В., Райков А.В. Алаев 
Л. Б., Черняева Л.Б., Юрлов Ф.Н., Юрлова Е.
С.



Английская историография
• Имперская (У. Черчилль): Ганди – фанатик, символ тех сил, 

которые стремятся вытеснить англичан из Индии. Идеи 
ненасилия, кастового равенства и общинного единства – 
отвлекающий манёвр.

• Демократическая (А. Тойнби, Дж. Бондьюрант, Л. Фишер, Р. 
Пэйн, Р. Рейнольдс, Дж. Кейтлин). Преуменьшение 
политической составляющей в гандизме (кроме Дж. 
Бондьюрант). Ганди – величайший и моралист, стоявший над 
политической борьбой; гандизм – универсальная социальная 
теория. Позитивное влияние идей Ганди. Причина неудач – 
раскол в индийском обществе, а не деятельность колониальных 
властей.

• Критическая (Дж. Минолт). Политическая деятельность М.К. 
Ганди вступала в противоречие с его воззрениями из-за 
имманентно присущей его идеям двойственности.



Индийская историография
• Умеренно-критическая, левая (Дж. Неру): в целом, 

положительная оценка вклада М. Ганди, но критика 
за то, что он стремился изменять общественный 
строй.

• Национально-патриотическая (Я.Сантханам, Д.Г.
Тендулкар, Г.Д.Бирла, Н.К. Синха, А.Ч. Банерджи, Г. 
Дхаман, К.П. Карунакаран, Р.К.Маджумдар и Д.К.
Гупта, Ч. Кумар) . Ганди – национальный лидер и 
моральный авторитет; игнорирование политических 
аспектов гандизма
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