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Понятийный инструментарий
 Традиционное общество – в таком обществе духовные ценности, образ жизни, 
организация трудовой деятельности передаются почти без изменений от поколения 
к поколению в течение длительного времени.

 Индустриальное общество – общество, имеющее следующие черты: 
разделение труда, массовое производство товаров, машинизация и автоматизация 
производства, высокий уровень миграции населения, бурный рост городов, 
возрастание государственного регулирования.

  Монополия – крупное хозяйственное объединение, сосредотачивающее в своих 
руках большую часть производства и сбыта, устанавливающее своё господство в 
определённой отрасли хозяйства.



Управление Индией
 До конца 50-х - начала 60-х гг. XIX в. в Индии 
сохранялась двойная система управления и 
судопроизводства - через органы британской короны 
и Ост-Индской компании. 

  Новый этап в развитии британского управления 
Индией наступил в 1858 г. , после восстания индийских 
солдат, находившихся на британской службе (сипаев) 
. Индия была передана в непосредственное 
подчинение английской короне и провозглашена 
империей. 
Английская королева стала императрицей Индии, а 
центральный аппарат управления возглавил 
государственный секретарь по делам Индии, пост 
которого учреждался в составе британского 
правительства. 
При госсекретаре был создан Совет по делам Индии, 
имевший совещательные функции. 
В самой Индии вся полнота власти 
сосредоточивалась в руках генерал-губернатора, 
получившего титул вице-короля и осуществлявшего 
свои полномочия совместно с Исполнительным 
советом. 
В своем широком составе, включая назначенных 
генерал-губернатором лиц, этот орган именовался 
Законодательным сове том и мог исполнять 
законодательные функции. 
Отдельные провинции Индии управлялись 
губернаторами и имели свои законодательные 
советы, а целый ряд индийских княжеств формально 
выступал в роли суверенных государств.



«Жемчужина в корне Британской 
империи»
  Этот восторженный эпитет вошел в 
международный политический и 
журналистский лексикон после 1858 года, 
когда Индия официально была 
провозглашена колонией Великобритании, а 
британская королева Виктория – 
императрицей Индии. Среди 
многочисленных британских колоний Индия 
была самой многолюдной и располагала 
самыми большими природными 
богатствами, к тому же за Индией издревле 
закрепилась слава всемирного 
«поставщика» драгоценных камней и 
ювелирных изделий. Оценивая природные 
ресурсы, можно смело утверждать, что это 
одна из богатейших стран мира. 
Эксплуатация индийских колоний была 
важнейшим источником накопления 
английских капиталов и промышленной 
революции в Англии. Неравноправная 
торговля с Востоком также приносила 
баснословные доходы Британии. 
Сокровища, поступающие из Индии в 
Англию, приобретались путем прямой 
эксплуатации страны и захвата огромных 
богатств. Наверное, поэтому в колониальное 
время Индию называли «жемчужиной 
британской короны».



Восстание 1857 года
 Недовольство владычеством Ост-Индской компании 
копилось во всех слоях индийского общества. Оно 
было вызвано экономическими, религиозными и 
многими другими причинами, потому им оказались 
охвачены даже войска сипаев, которые и стали 
главной движущей силой восстания. Сипаи – это 
индийские солдаты, вооружённые и обученные 
самими англичанами, потому знавшие, как воевать с 
колонизаторами и располагавшие европейским 
оружием. Сипаев поддержали многие князья, 
стремившиеся вернуть себе былое величие, и 
широкие слои населения. Поводом к восстанию 
сипаев послужило введение в армии новой системы 
ружей, заряжаемых патронами: бумажную оболочку 
патрона при введении его в ствол требовалось 
срывать зубами, среди солдат прошёл слух, что 
смазка патрона делается из коровьего и свиного жира, 
и это оскорбляло религиозные чувства индусов и 
мусульман. На первых этапах восставшие имели 
успех. Но потом они не смогли создать единой 
эффективной организации, многие полки и княжества 
боролись фактически самостоятельно. Это и стало 
главной причиной поражения. Англичане подавили 
восстание жестоко. На весь мир стала известна казнь, 
в ходе которой приговорённого привязывали к жерлу 
пушки. Однако империя сделала выводы из своих 
ошибок, кровавую расправу с мятежниками сочетали с 
реформами, облегчавшими жизнь индийцев.



Изменения в составе индийского 
общества  в 19 веке
 Процесс индустриализации менял состав 
общества: исчезали ремесленники-ткачи, 
появились наёмный рабочие и национальная 
буржуазия, формировалась индийская 
интеллигенция и средний класс. 

 Политическое развитие Индии в отличии от 
экономического и социального, полностью 
зависело от Англии. Начать с того, что Индией 
управлял английский представитель. Так же 
индийцы практически не принимали участия в 
государственных делах Индии. Вся политика 
Англии была продумана так, чтобы индийцы не 
получили своего места в правительстве. Англичане 
боялись прихода индийцев к власти из-за того, что 
они могли помешать первым проводить свою 
колониальную политику.

 Говоря о политической и военной сфере, стоит 
отметить, что в Индии развивались институты 
власти, которые не зависли от кастовой системы. 
Хотя индийцы полностью не допускались к 
управлению страной, они получили огромный опыт 
управления по примеру развитой европейской 
державы. В военной области, развивалось 
вооружение.



Уничтожение традиционного 
общества
  Создается индийская армия, организованная и вымуштрованная британскими 
офицерами; появляется свободная печать, под патронажем английских колонизаторов. 
Из коренных жителей вырастает новая категория людей, обладающих знаниями, 
необходимыми для управления страной и прислушивающихся к европейской науке.
  

 Улучшаются и возрождаются ирригационные сооружения и внутренние пути сообщения.
 

 Железные дороги вели к развитию отраслей, которые обслуживали железную дорогу.
  

 Сельская община, ее экономическая основа, державшаяся на самоуправлении была 
разрушена.
  

 Все эти последствия имели и позитивный и негативный характер. Общим результатом 
колониального ограбления Индии во второй половине XVIII в. – начале XIX в. было 
огромное разрушение производительных сил. Происходило уменьшение численности 
населения и сокращение обрабатываемых площадей.
Таким образом, с развитием капитализма в имперской экономической системе 
происходили определенные сдвиги: колонии полностью сохраняли свое значение как 
источники обогащения господствующих классов, но значительно увеличилась их роль в 
качестве рынков сбыта товаров, объектов выгодного вложения капиталов и, отчасти, 
объектов заселения.



Уничтожение традиционного 
общества
 Создается индийская армия, организованная и 
вымуштрованная британскими офицерами; 
появляется свободная печать, под патронажем 
английских колонизаторов. Из коренных жителей 
вырастает новая категория людей, обладающих 
знаниями, необходимыми для управления страной и 
прислушивающихся к европейской науке.
  Улучшаются и возрождаются ирригационные 
сооружения и внутренние пути сообщения.
 Железные дороги вели к развитию отраслей, 
которые обслуживали железную дорогу.
  Сельская община, ее экономическая основа, 
державшаяся на самоуправлении была разрушена.
  Все эти последствия имели и позитивный и 
негативный характер. Общим результатом 
колониального ограбления Индии во второй 
половине XVIII в. – начале XIX в. было огромное 
разрушение производительных сил. Происходило 
уменьшение численности населения и сокращение 
обрабатываемых площадей.
Таким образом, с развитием капитализма в 
имперской экономической системе происходили 
определенные сдвиги: колонии полностью 
сохраняли свое значение как источники обогащения 
господствующих классов, но значительно 
увеличилась их роль в качестве рынков сбыта 
товаров, объектов выгодного вложения капиталов и, 
отчасти, объектов заселения.
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