
ЛЕКЦИЯ VI.5. 

ИНДИЯ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

В первую мировую войну Индия была втянута па стороне Антанты. И 

хотя военные действия непосредственно не КОСНУЛИСЬ ее территории 

(единственным исключением является обстрел Мадраса германским 

крейсером «Эмден»), война оказала существенное влияние на ход 

дальнейшего развития Индии. 

 

 Местная индийская буржуазия в начале войны поддержала военные 

планы Англии.  

Она рассчитывала воспользоваться благоприятной военной 

конъюнктурой для усиления своих экономических и политических позиций. 

Поэтому с такой легкостью было -санкционировано участие более 1,5 млн. 

индийских солдат в составе войск Британской империи. 

 Война способствовала оживлению промышленного развития Индии. 

Увеличилось производство продукции (по сравнению с предвоенным 

годом) хлопчатобумажной промышленности; расширился выпуск 

изделий легкой и пищевой промышленности. наблюдался также рост 

некоторых отраслей тяжелой промышленности, возникли новые 

металлургические предприятия.  

 Однако структура промышленности оставалась прежней: ведущие 

позиции сохранял за собой европейский сектор; индийский сектор 

занимал подчиненное место; местное производство носило 

многоукладный характер. 

 Целью экономики Индии было обеспечение потребностей армии, 

поэтому достигнутые успехи не приводили к улучшению положения 

масс. 

 Характерно, что индийские войска, участвовавшие в войне, 

финансировались и обеспечивались за счет индийской экономики. 



 Участие англичан в этом процессе ограничивалось уступками 

местной буржуазии в введении в 1915 г. 5% пошлины на 

ввозимые в Индию товары; в 1917 г. Пошлины были подняты до 

7,5% на ввозимый хлеб. 

 Некоторая либерализация экономической жизни в индии привела 

к тому, что оплаченный капитал индийских кампаний вырос с 

500 млн. до 1,06 млн. рупий. 

Индия стала источником военного снабжения английских войск. 

Продовольствие, обмундирование, хлопок и целый ряд других товаров 

вывозились в метрополию. 

 

*** 

 

 Социальным последствием расширения производства и 

возникновения ряда новых отраслей промышленности стало 

значительное увеличение численности рабочего класса.  

Она достигла к концу войны более 2,5 млн. чел.  

Пролетариат Индии, приобретший опыт  революционных событий 

1906 - 1908 гг., становился теперь серьезной силой в предстоящем 

продолжении борьбы за независимость.  

Рабочие в основном были сконцентрированы в крупных про-

мышленных центрах, и прежде всего в Бомбее. 

 Население Индии готово было нести тяготы военного времени в обмен 

на обещание англичан приступить после войны к рассмотрению 

вопроса о предоставлении Индии независимости. 

 Вместе с тем имелись факты стихийных, далеко не мирных, 

выступлений в т. ч. в армии. 

 В условиях тяжелого положения масс, связанного с лишениями 

военного времени в Индии продолжали возникать тайные 



террористические организации, лидеры которых толкали народ к 

восстаниям. 

В 1915 г. Принят «Закон об обороне Индии». На основании этого 

закона такие повстанцы и стачечники без суда и следствия заключались 

в тюрьмы.  

 В 1915 - 1916 гг. политическая обстановка в Индии резко обострилась. 

Случаи вооруженных выступлений участились.  

 В Пенджабе стала действовать подпольная революционно-

террористическая организация «Гадр», сикхи готовы были 

восстать. 

 Реальная угроза беспорядков возникла в 1916 г., т. к. за период 

1914 – 1916 гг. из Европы и США в индию вернулось около 8 

тыс. революционных эмигрантов, по своему усвоивших идеи 

коммунизма. Многие европейские эмигранты были настроены 

антианглийски германофильски. В берлине они создали Комитет 

индийской независимости, который был связан с германским и 

турецким правительством и который не раз обращался к ним за 

военной помощью. 

В 1915 г. Комитет создал в Кабуле Временное правительство Индии. 

Насильственные действия со стороны недовольных в 1917 г. Приняли 

такой размах, что Британский парламент создал специальный Комитет 

под председательстовом судьи Роулета, который расследовал 

причастность немцев и российских большевиков к противозаконным 

действиям в индии. Комиссия выявила три особо взрывоопасный 

района: Бенгалия, Бомбейское президентство, Пенджаб и рекомендовал 

расширить полномочия властей в условиях военного времени, ввести 

суды из трех судей, без суда присяжных, ввести правительственный 

надзор над подозреваемыми, и дать полномочия местным властям 

арестовывать и задерживать подозреваемых на короткие сроки без 

суда. 



 В 1916 г. в Сингапуре, восстала бригада индийских войск.  

 

*** 

 

С конца ХIХ в. В Индии шел процесс постепенной политической 

консолидации общества. К началу первой мировой войны он не 

завершился, что влияло на дальнейшее развитие освободительного 

движения. 

 

Для освободительного движения были характерны критика колониализма и 

конформизма в отношении британской администрации. 

 Трансформации политической жизни и политической культуры 

различных организаций и обществ, их политической культуры и их 

климата в обществе мешал ряд факторов. 

 Многоукладность экономики. Порождавшая различные 

потребности разных слоев населения. т. е. отсутствие единого 

политического климата. 

 Наибольшая экономическая развитость и. следовательно. Более 

подготовленный политический климат наблюдался в 

президентствах Бомбейском, Мадрасском, Бенгальском 

(преимущественно в Калькутте) 

 Глубинные районы Хиндустан, Раджастан, Ориса в этом 

отношении были менее перспективными. 

 Во многих территориях была еще слабая социальная 

дифференциация общества и низкий образовательный 

уровень для формирования или восприятия политических 

требований, экономические требования часто касались 

ближайших стремлений масс, что тормозило выработку 

общеиндийской программы борьбы. 



 Это поддерживало политическую платформу ИНК на уровне, 

приемлемом для большинства социальных слоев Индии, 

главным в которой оставался антиколониализм и сдерживало в 

нем развитие буржуазно-националистических тенденций. 

 

Главной тенденцией в политической деятельности крупнейшей партии 

Индийский национальный конгресс оставался либерализм умеренного толка, 

его программа в целом поддерживалась «крайними» у которых с 

«умеренными» в ИНК возникали противоречия из-за формулировки целей и 

средств борьбы. 

 

После революционного подъема 1905 – 1908 гг. позиции крайних в ИНК явно 

ослабели. Б. Г. Тилак находился в тюрьме, А. Гхош отошел от политической 

деятельности, Б. Ч. Пал перешел на умеренные позиции. 

 Это способствовало закреплению в уставе ИНК целей и средств 

борьбы умеренных: достижение Индией самоуправления в рамках 

британской империи, т. е. права доминиона, конституционными 

средствами. 

 В 1915 г. В среде умеренных так же произошли перемены: в этом году 

скончались их лидеры – «отцы-основатели» - партии Г. Х. Гокхале и 

Ф. Мехта. 

 А еще в 1914 г. Из тюрьмы освободился Б. Г. Тилак, который занял 

руководящее положение в партии. 

 

Однако это не привело к изменению позиции партии. Рост экономических 

возможностей местной буржуазии в годы войны, участие индийцев вместе 

с англичанами в войне породил уверенность в возможности достижения 

самоуправления конституционными средствами. Эта позиция еще раз была 

подтверждена на съезде ИНК в 1916 г. В Лакхнау. 

 



Эта политическая платформа стала основой широко распространившегося 

движения гомруля (за самоуправление), в различных провинциях стали 

возникать Лиги гомруля, объединившиеся в 1916 г. Во главе с А. Безант – 

руководительницей Теософского общества, членом ИНК. 

 Разумная политика ИНК способствовала объединению ИНК с 

Мусульманской лигой, политическая ориентация которой к этому 

времени трансформировалась до понимания необходимости 

постановки вопроса о достижении прав доминиона. 

 В 1915 г. Президентом Лиги был избран Мохаммед Али Джинна, 

которому предстояло долгие годы возглавлять мусульманское 

движение в Индии. 

 

Либеральный курс ИНК и МЛ, опасность нового возмущения населения 

Индии способствовали росту реализма в правящих кругах Англии, в 

которых стало распространяться мнение, что прежними формами и 

средствами управление Индией становится невозможным, требуются 

новые подходы в сохранении ее в составе империи. 

 В августе 1917 г. новый министр по делам Индии Э. Монтегю огласил 

в палате общин декларацию, в которой Индии была обещана 

конституция по образцу конституций британских доминионов.  

 


