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ГЛАВА I

АНГЛИЙСКИЙ монополистический 
КАПИТАЛ В ЭКОНОМИКЕ КОЛОНИАЛЬНОЙ 

ИНДИИ

Из всех колониальных владений Великобритании: 
наибольшее значение в истории ее капиталистического 
развития и превращения в крупнейшую колониальную' 
державу имела Индия.
' Проникновение Англии в эту страну началось, как 
известно, в начале XVII в. Английской буржуазии уда
лось экономически и политически закабалить Индию. 
В течение многих десятилетий индийский народ подвер
гался жесточайшей эксплуатации со стороны господ
ствующих классов Англии, которые присваивали неопла
ченный труд миллионов трудящихся этой страны. Фор
мы и методы этой эксплуатации теснейшим образом свя
заны со стадиями развития мирового капитализма в це
лом и, в частности, с особенностями капиталистического 
развития Англии. По мере развития капитализма роль 
Индии как источника прибыли и накопления для ан
глийских господствующих классов возрастала.

Напомним, что Индия была для Англии одним из 
важнейших источников первоначального накопления. 
В эпоху промышленного капитала Индия стала выгод
ным рынком сбыта товаров и поставщиком дешевого» 
сырья для английской промышленности. Когда же эко
номика Англии начала приобретать империалистические 
черты (по определению В. И. Ленина это произошло во1 
второй половине XIX в., в период обладания Англией: 
промышленной и колониальной монополиями), Индия 
становится сферой приложения английского капитала.

s



В связи с этим возникают новые формы и методы 
эксплуатации Индии, но в то же время сохраняются и 
старые, присущие предшествующим стадиям капитализ
ма, продолжают применяться даже некоторые методы 
периода первоначального накопления.

Уже на домонополистической стадии капитализма ан
глийские колонизаторы выкачивали из Индии огромные 
прибыли. «То, что англичане отбирают ежегодно у ин
дийцев, — отмечал Маркс, — в виде ренты, железнодо
рожных дивидендов от совершенно бесполезных для са
мих индийцев железных дорог, пенсий военным и граж
данским чиновникам, издержек на афганские и иные 
войны и пр. и пр., — то, что они берут у них без всякого 
эквивалента, не считая того, что они ежегодно присваи
вают себе в самой Индии, т. е. стоимость одних только 
неоплачиваемых продуктов, которые индийцы должны 
ежегодно отправлять в Англию, — превышает общую 
сумму дохода 60 миллионов земледельческих и промыш
ленных работников Индии! Это — настоящее кровопу
скание, это вопиющее дело! Голодные годы следуют там 
один за другим, причем голод достигает размеров, о ко
торых в Европе до сих пор даже и не подозревают» *

В эпоху империализма эксплуатация Индии англий
скими колонизаторами приобрела более многосторонний 
характер и стала еще более интенсивной. В Индии ан
глийский монополистический капитал имел один из важ
нейших источников дешевого сырья и дешевой рабочей 
силы, рынков сбыта и крупнейшую выгодную сферу при
ложения капитала.

Необходимо также иметь в виду, что Индия была 
для английских империалистов чрезвычайно важной 
стратегической и военно-экономической базой, которая 
использовалась для осуществления новых колониальных 
захватов. Так, <во время империалистической войны 
1914—1918 гг. Индия служила источником материаль
ных ресурсов и поставщиком живой силы для англий
ских вооруженных сил.

Захватив государственную власть и ключевые пози
ции, в экономике Индии, Англия, вплоть до 1947 г., дер
жала ее на положении своего аграрно-сырьевого при
датка.

1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные письма, М., 1953, ст|р. 343.
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В. И. Ленин неоднократно подчеркивал, что наиболь
шие выгоды для монополистического капитала представ
ляют те подчиненные ему страны, которые полностью 
лишены политической независимости. Именно такой 
страной была колониальная Индия.

Колониальная власть в Индии эпохи империализма по 
существу была органом диктатуры английской монопо
листической буржуазии.

Созданный английскими империалистами индийский 
государственный аппарат служил их интересам, являлся 
для них мощным орудием в деле порабощения и ограб
ления страны. Некоторые изменения, внесенные колони
заторами на протяжении 1905—1939 гг. в структуру го
сударственного аппарата не меняли характера государ
ственной власти в Индии.

Джавахарлал Неру писал, что центральное прави
тельство колониальной Индии «...было и остается совер
шенно неответственным и авторитарным, не избираемым 
и ни в каком отношении не подотчетным ни народу в 
целом, ни провинциям. Оно действовало исключительно 
как агент английского правительства» 2.

2 Джавахарлал Неру, Открытие Индии, М., 1955, стр. 461.

Среди основных факторов, которые позволили Ан
глии удерживать Индию на положении колонии, важное 
место принадлежало политике раскола народных масс. 
Используя государственную власть и опираясь на внут
ренние реакционные силы Индии (князей, помещиков, 
ростовщиков, компрадоров), английские империалисты 
прибегали к разнообразным средствам, чтобы возможно» 
больше затруднить консолидацию прогрессивных демо
кратических сил.

Экономическое и политическое господство позволяло 
английским империалистам проводить соответствующую 
их интересам политику, основными и важнейшими эле
ментами которой, теснейшим образом между собою свя
занными, являлись консервирование феодальных пере
житков в аграрном строе Индии и торможение промыш
ленного развития, т. е. самостоятельного экономического 
развития страны. Политика эта, обусловленная приро
дой империализма, находилась в резком противоречии 
с потребностями социально-экономического и политиче
ского развития Индии.
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Не следует думать, однако, что позиции английского 
'империализма в Индии оставались незыблемыми до ав
густа 1947 г., когда были образованы доминионы Паки
стан и Индия. Анализ экономического и политического 
положения Индии в эпоху империализма показывает, что 
наряду с усилением эксплуатации и ограбления ее ан
глийскими колонизаторами, в стране происходил процесс 
расшатывания колониальных устоев английского импе
риализма.

Процесс этот, происходивший неравномерно, особенно 
усилился и обострился в эпоху общего кризиса капита
лизма.

Английский империализм и аграрный строй Индии

Превратив Индию в колонию, английские захватчики 
присвоили себе монопольное право «верховной собствен
ности» на землю, ее недра и водные ресурсы, ранее при
надлежавшее феодальным правителям страны. Право 
верховной собственности на землю реализовалось коло
ниальным аппаратом путем взимания налогов с частно
владельческих земель.

Поземельный налог с 1921 г. стал включаться в бюд
жет провинциальных правительств и составлял 25—30% 
их доходов. Эти средства использовались для содержа
ния колониального аппарата Индии и покрытия обяза
тельных выплат в пользу метрополии (так называемых 
home charges).

В непосредственном владении колониального прави
тельства Индии находилась большая часть следующих 
земель: так называемых непригодных для обработки, це
линных, занятых под лесом, пустошей, а также часть 
пахотной земли. В 1946/47 г.3 из общего земельного 
‘фонда в 564 млн. акров4 «непригодная для обработки» 
земля составила в районах, вошедших в Индийский 
Союз, 94,2 млн. акров; пустоши, целинные земли — 
87,2 млн.; земля под лесами — 81,5 млн. акров, т. е. в 

3 Имеется в виду сельокохоэяйствен1Н1Ый год, т. е. с 31 марта 
1946 г. до 1 апреля 1947 г. В последующем изложении годы, обоз
наченные дробью, также означают хозяйственные годы.

4 1 акр около 0,40 га.

€



общей сложности около половины всего земельного 
фонда5.

5 «Statistical abstract. India, 1951—1952», Calcutta, 1954, p. 50.
6 По данным переписи 1951 г., в значительной степени отразив

шей положение в тех районах колониальной Индии, которые в свя
зи с образованием в 1947 г. доминионов вошли в Индийский Союз, 
число рентополучателей (вместе с членами семей), т. е. главным 
образом помещиков, составляло менее 2% всего сельскохозяйствен
ного населения.

7 «The famine inquiry committee. Final report», Madras, 1945, 
p. 374.

8 Мы ограничиваемся характеристикой основных черт аграрно
го строя Индии накануне раздела страны. Аграрные отношения в 
Индии в эпоху империализма освещаются в ряде работ советских 
индоведов Л. Р. Гордон-Полонской, Г. Г. Котовского, В. Г. Ра- 
стянникова, И. М. Рейснера, Р. А. Ульяновского и др.

Большая часть обрабатываемой земли находилась во 
владении феодальных и полуфеодальных помещиков: в 
их руках было около трех четвертей частновладельче
ской земли Британской Индии б. По свидетельству М. На- 
навати, члена правительственной комиссии по расследо
ванию причин голода, разразившегося в Индии во время 
второй -мировой войны, 70% обрабатываемой земли было 
сосредоточено в руках помещиков7. Большинство индий
ских помещиков отдавало принадлежавшие им земли в 
полуфеодальную аренду, получая таким образом огром
ные доходы.

Удельный вес крестьянского землевладения в стране 
был крайне мал. Три четверти индийского крестьянства 
фактически не имели земли. Подавляющая масса кре
стьян-собственников владела небольшими парцеллами.

Основной формой крестьянского землепользования 
была мелкая аренда; наибольшее распространение име
ла различного вида издольщина.

Крестьяне-арендаторы выплачивали главным обра
зом докапиталистическую ренту в натуральной форме и 
реже в денежной, превращенной форме натуральной рен
ты. Размеры ренты были неодинаковы в различных 
районах страны, составляя от половины до двух третей 
урожая с арендуемого участка. Помимо натуральной 
или денежной арендной платы, поглощавшей прибавоч
ный продукт, а нередко и значительную часть необходи
мого продукта, крестьяне-арендаторы вынуждены были 
выполнять различные повинности (натуральные и де
нежные) 8.
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Одна из закономерностей капитализма, как известно, 
заключается в том, что он развивается в сельском хо
зяйстве медленнее, чем в промышленности. В Индии эта 
закономерность вследствие колониального положения 
страны проявилась особенно заметно. Проникновение 
капиталистического способа производства в сельское хо
зяйство Индии, начавшееся во второй половине XIX в., 
происходило в очень сложных и противоречивых усло
виях и протекало медленно и чрезвычайно мучительно 
для индийского крестьянства.

Вовлечение Индии в мировое капиталистическое хо
зяйство, органической частью которого она стала в каче
стве аграрно-сырьевого придатка Англии, повлекло за 
собою рост торгового земледелия в стране.

Как показывают исследования аграрных отношений 
в Индии, в эпоху империализма основной тенденцией 
развития сельского хозяйства страны является станов
ление капиталистических отношений. Однако развитие 
этих отношений по масштабам, темпам и степени от
ставало от распада феодальных отношений в аграрном 
строе Индии, которые принимали различные формы фео
дальных пережитков.

В период первой мировой войны, мирового экономи
ческого кризиса 1929—1933 гг. и во время второй миро
вой войны усилилась концентрация земли в руках по
мещиков, а также торгово-ростовщических элементов,, 
с одной стороны, и обезземеливание и разорение кре
стьянства,— с другой. По данным переписи 1931 г., чис
ло рентополучателей возросло с 1921 по 1931 г. с 3,7 млн. 
до 4,1 млн. человек. Число арендаторов и земледельцев- 
собственников, обрабатывающих землю своим трудом,, 
за эти годы уменьшилось с 74,6 млн. до 65,6 млн. че
ловек.

Значительно возросшая в эпоху империализма ро
стовщическая эксплуатация индийского крестьянства — 
одна из важнейших причин усиления его обезземелива
ния и обнищания. Торгово-ростовщическая эксплуатация 
способствовала консервированию феодальных пережит
ков; в то же время, усиливая процесс отделения мелко
го производителя от средств производства, она в извест
ной мере содействовала созданию некоторых предпосы
лок для развития капитализма.

О росте ростовщической задолженности крестьянства 
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свидетельствует непрерывное увеличение сельскохозяй
ственного долга (млрд, рупий) 9:

9 «Report of the Congress agrarian reforms committee», New 
Delhi, 1949, p. 86.

10 В. И. Ленин, Развитие капитализма в России (Сочинения, 
т. 3, изд. 4), стр. 10.

11 По вопросу о сельскохозяйственных рабочих Индии заслужи
вает внимания серьез1ное июследование индийского экономиста 
С. Пателя «Сельскохозяйственные рабочие в Индии и Пакистане»,. 
М., 1955. В этой книге, однако, есть существенные недостатки. 
В частности, на наш взгляд, автор недооценивает глубину процес
са развития капитализма в сельском хозяйстве Индии.

1911 г..............  3,0 1935 г. . . . 12,0
1925 г..............  6,0 1937 г. . . . 18,0
1929 г. . . • -9,0

Усилившемуся процессу экспроприации земли у кре
стьян-собственников и разорению арендаторов, с одной 
стороны, и концентрации земли в руках помещиков и 
торгово-ростовщических слоев, с другой — не сопутство
вал адэкватный процесс образования капиталистических 
хозяйств, хотя удельный вес их несколько возрос. В ко
лониальной Индии рабочая сила лишившегося земли, 
разоренного крестьянства не могла быть капиталисти
чески применена в масштабах, в которых она высвобож
далась.

Лишь незначительное меньшинство крестьян превра
щалось в сельскую буржуазию, а массы разоренных ма
лоземельных и безземельных крестьян вынуждены были 
обращаться к аренде, главным образом издольной, по
полняя ряды кабальных арендаторов. Можно сказать, 
пользуясь термином В. И. Ленина, что эти массы нахо
дились «на границе пролетарского состояния» 10, были 
пауперами.

Кадры сельскохозяйственных рабочих формирова
лись за счет крестьянской бедноты и разорившихся ре
месленников. Значительную часть их составляли «непри
касаемые», по своему социальному положению представ
лявшие, как известно, беднейшие слои индийской дерев
ни. В эпоху общего кризиса капитализма численность 
сельскохозяйственных рабочих в Индии значительно воз
росла, что свидетельствует, конечно, о развитии капита
листических отношений. В 1921 г. в Индии было 27,8 млн. 
сельскохозяйственных рабочих, в 1931 г. уже 42,2 млн.11.

Ь



Однако надо иметь в виду, что значительнее число 
сельскохозяйственных рабочих занято неполный год и 
получает вознаграждение в натуральной форме.

Усилившееся развитие капиталистических отношений 
не привело к их господству в индийской деревне. Коло
ниальный режим способствовал сохранению экономиче
ски и политически выгодной для империалистов феодаль
но-помещичьей монополии на землю.

Консервируя феодальные пережитки и феодальные 
методы эксплуатации в индийской деревне, а также 
ростовщическую кабалу, английские империалисты пре
следовали политическую цель — сохранить свою важ
нейшую социальную опору в Индии в лице князей, фео
дальных помещиков, торговцев-ростовщиков. Эта поли
тика имела глубокую экономическую основу. Феодаль
но-помещичья монополия на землю, феодальная экс
плуатация крестьянства и ростовщическая кабала спо
собствовали тому, что огромные массы прибавочного и 
даже необходимого продукта, который ‘Крестьяне вынуж
дены были за бесценок продавать, присваивались англий
скими империалистами.

Можно сказать, что существование феодальных пере
житков в деревне было одной из основ английского гос
подства в Индии, одним из важнейших факторов, спо
собствовавших тому, что эта страна была крупнейшим 
источником высокой прибыли для английского монополи
стического капитала. Однако феодальные пережитки в 
то же время содействовали ослаблению английского им
периализма, ибо их господство все больше препятство
вало развитию производительных сил страны.

Позиции английского (империализма в ирригационной 
системе Индии

Важнейшие ирригационные сооружения Индии нахо
дились в руках колониальных властей 12. Эти сооружения 
давали воду 57% всей площади искусственно орошаемой 
земли — 33,6 млн. из 58,1 млн. акров (среднегодовые 
данные за 1941—1945 гг.).

12 «The first five year plan of India», New Delhi, 1952, p. 344 
(далее — FFYP).
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Ирригационная система была для английских импе
риалистов средством подчинения сельского хозяйства 
Индии потребностям метрополии13. Англичане строили 
и восстанавливали каналы в районах, наиболее выгодных 
для выращивания ценных экспортных культур — пшени
цы, хлопка, масличных, сбыт которых на мировом рынке 
приносил большие прибыли 14.

13 В Индии до вторжения англичан имелась развитая иррига
ционная система. Захватив страну, колонизаторы проявили полное 
пренебрежение к этой стране, в результате чего она пришла в 
большой упадок. В дальнейшем, превратив Индию в источник 
-сырья, Англия в целях развития производства экспортных культур 
стала с 80-х годов XIX в. восстанавливать некоторые ирригацион
ные сооружения, а также строить новые.

14 Большая часть государственных ирригационных сооружений 
была сосредоточена в Пенджабе и Синде, откуда в значительных 
количествах экспортировались пшеница и хлопок.

По данным первого пятилетнего плана Индии, более половины 
всей земли, орошавшейся в колониальной Индии, правительствен
ными каналами, оказалось в Западном Пакистане (Пенджаб, Синд, 
•Северо-Западная Погра|нич1ная провинция).

Помимо этого ирригационные сооружения представ
ляли для колониальных властей, установивших налог 
на воду, непосредственный источник значительных до
ходов. Официальные данные свидетельствуют об увели
чении доходов от ирригационных сооружений, особенно 
в период второй мировой войны (табл. 1).

Таблица 1
Доходы от государственных ирригационных сооружений *

♦“«Statistical abstract. India, 1950», Calcutta, 1952, p. 540—541.

Год Площадь орошенной 
земли, млн. акров

Вложенный капитал, 
млн. рупий

I Чистый доход

• млн. рупий | %

1939/40
1945/46

28,2
32,8

1538,9
1533,0

100,3
137,5

6,5
9,0

Из табл. 1 видно, что ограбление крестьянства путем 
взимания налога на воду стало еще более интенсив
ным: так, площадь орошаемой земли увеличилась в 
1945/46 г. по сравнению с 1939/40 г. всего на 16%, а до
ход от ирригации возрос на 37%.
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Значительные прибыли английские монополии полу
чали и от частных ирригационных сооружений, являв
шихся для них весьма выгодной сферой приложения 
капитала.

Монопольные позиции английских империалистов 
в индийской железнодорожной системе и морском 

транспорте

Одной из важнейших командных высот английского*  
монополистического капитала в экономике колониаль
ной Индии являлись железные дороги. В. Й. Ленин, ра
скрывая лживость утверждений апологетов капитализма 
о том, что постройка железных дорог — «простое, есте
ственное, демократическое, культурное, цивилизаторское 
предприятие», писал: «На деле капиталистические нити» 
тысячами сетей связывающие эти предприятия с частной, 
собственностью на средства производства вообще, пре
вратили эту постройку в орудие угнетения миллиарда 
людей (колонии плюс полуколонии), т. е. больше поло
вины населения земли в зависимых странах и наемных 
рабов капитала в „цивилизованных” странах» 15.

15 В. И. Ланин, Империализм, как высшая стадия капитализма 
(Сочинения, т. 22, изд. 4), стр. 178—179.

Именно таким орудием закабаления, порабощения и 
ограбления Индии были находившиеся в руках англий
ских колонизаторов железные дороги. Железнодорож
ное строительство в Индии, начатое Англией в 50-х го
дах XIX в., т. е. в тот период, когда резко возросло зна
чение этой колонии для английской промышленной бур
жуазии, диктовалось стремлением создать наиболее вы
годные условия для экспорта сырья и импорта англий
ских промышленных товаров. Постройка железных 
дорог стала существенной предпосылкой для превра
щения Индии в аграрно-сырьевой придаток метрополии..

Лорд Далхаузи, генерал-губернатор Индии в 1848— 
1856 гг., ярый поборник строительства железных дорог» 
писал в 1853 г.: «...Англия сильно нуждается в хлопке, 
который Индия в некоторой степени уже производит и 
могла бы производить в достаточных количествах и хо
рошего качества, если бы только ей были предоставле
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ны надлежащие средства доставки его из отдаленных 
равнин к нескольким портам, приспособленным для его 
отгрузки... Новые рынки открываются для нас на этой 
стороне земного шара, ценность или размер которых не 
поддаются подсчету даже самых дальновидных и ум
ных людей» 16.

16 Цит. по кн.: Палм Датт, Индия сегодня, М., 1948, 
стр. 135—136.

В целях наиболее удобной и выгодной выкачки из 
Индии сельскохозяйственного и минерального сырья и 
ввоза английских промышленных товаров, основные и 
важнейшие железнодорожные магистрали были проло
жены от крупнейших портов (Калькутты, Бомбея, Мад
раса, Карачи) вглубь страны. Строительство железных 
дорог преследовало также стратегические цели. Так, в 
Северо-Западной Индии, т, е. в направлении к Афгани
стану и Средней Азии, была создана разветвленная сеть 
железных дорог. Общая ее протяженность составляла 
накануне второй мировой войны 17—18%. всей желез
нодорожной сети Индии. Развивая железнодорожную 
сеть в стране, английские империалисты имели целью 
также обеспечить большую маневренность своих войск 
для борьбы с национально-освободительным движением. 
Не случайно, что темпы железнодорожного строитель
ства в Индии сильно возросли после национального вос
стания 1857—1859 гг.

Строительство железных дорог было источником ог
ромной наживы для английских колонизаторов и в то 
же время тяжелым бременем для индийского народа.

Оно велось английскими капиталистами на весьма 
выгодных для них условиях — при гарантии 5-процент
ной прибыли на затраченный капитал. Выплата этой 
прибыли, как и возмещение убытков, которые несли же
лезные дороги до начала XX в. (сумма убытков 40 млн. 
ф. ст.), были отнесены за счет Индии. Таким образом, 
Индии был приписан огромный долг, в погашение ко
торого вплоть до 1944 г. из индийского бюджета еже
годно переводилось в Англию около 10 млн. ф. ст.

Постройка основных железнодорожных магистралей 
в Индии в основном была завершена к началу первой 
мировой войны, в 1914 г. протяженность железнодорож
ной сети Индии составляла 34 536 миль. Накануне раз
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дела Индии, в 1946/47 г., длина всех железнодорожный 
линий, открытых для грузового и пассажирского движе
ния достигла 40 524 миль, т. е. около 69 тыс. км 17. Поч
ти 78% всех железных дорог протяженностью 31 571 ми
ля принадлежала колониальным властям. Большей ча
стью остальных владели английские частные компании. 
Несколько дорог местного значения принадлежало 
князьям. Контроль над всеми железнодорожными маги
стралями находился в руках центральных колониаль
ных властей Индии.

17 «Statistical abstract. India, 1950», р. 672.
18 «Statistical abstract for British India», London, 1942, p. 594.
19 «Statistical abstract. India, 1950», p. 676.
20 К. Маркс, Будущие результаты британского владычества & 

Индии (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 9, изд. 1957^ 
стр. 227—228.

Являясь в руках английских империалистов важным 
орудием экономического господства, железные дороги 
в то же время служили выгодной сферой приложения 
капитала. С начала XX в. они стали приносить прибыль, 
которая достигла в 1938/39 г. 359,6 млн. рупий, т. е. 
4,2%! на вложенный капитал (8478,2 млн. рупий) 18.

В 1943/44 г. прибыль составляла 852,1 млн. рупий, 
т. е. увеличилась по сравнению с последним предвоен
ным годом в два с лишним раза и составляла уже око
ло 10% на вложенный капитал (8585,3 млн. рупий) 19.

К. Маркс в 1853 г. писал: «Я знаю, что английские 
промышленные магнаты в своем стремлении покрыть 
Индию железными дорогами руководствуются исключи
тельно желанием удешевить доставку хлопка и другого 
сырья, необходимого для их фабрик. ...Вы не можете 
сохранять сеть железных дорог в огромной стране, не 
организуя в ней тех производственных процессов, кото
рые необходимы для удовлетворения непосредственных 
и текущих потребностей железнодорожного транспорта, 
а это повлечет за собой применение машин и в тех от
раслях промышленности, которые непосредственно не 
связаны с железными дорогами. Железные дороги ста
нут поэтому в Индии действительным предвестником 
современной промышленности»20.

Железные дороги явились существенным фактором, 
стимулировавшим развитие крупной капиталистической 
промышленности в Индии.
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В. И. Ленин считал, что строительство железных 
дорог в колониальных и зависимых странах создает 
предпосылки для экспорта капитала. «Возможность вы
воза капитала создается тем, что ряд отсталых стран 
втянут уже в оборот мирового капитализма, проведены 
или начаты главные линии железных дорог, обеспечены 
элементарные условия развития промышленности 
и т. д.»21 22.

21 В. И. Ленин, Империализм, как высшая стадия капитализма 
(Сочинения, т. 22, изд. 4), стр. 229.

22 Увеличение доли Англии в морском грузообороте Индии в 
послевоенные годы по сравнению с 1938/39 г. происходило наряду 
со значительным снижением (почти в 1,5 раза) общего объема 
перевозок (в частности, и на английских судах).

Постройка железных дорог повлекла за собой соз
дание крупных железнодорожных мастерских и промыш
ленных предприятий. В дальнейшем потребность в раз
витии ряда отраслей промышленности, связанных с нуж
дами этого вида транспорта (угольной, металлургиче
ской, производства железнодорожного оборудования), 
возросла. Но английские империалисты активно проти
водействовали росту тяжелой промышленности Индии, 
в частности, для того, чтобы сохранить для себя рынок 
сбыта железнодорожного оборудования.

Наличие в колониальной Индии довольно разветвлен
ной железнодорожной сети и отсутствие транспортного 
машиностроения — одно из ярких проявлений глубо
кого противоречия между политикой английского импе
риализма и потребностями страны.

Англия монополизировала также и морское судоход
ство, через которое осуществляется вся внешняя тор
говля Индии. Перевозка грузов производилась почти це
ликом на иностранных судах, в основном на английских 
(табл. 2) (индийские суда применялись лишь в кабо
тажном судоходстве).

Данные, приведенные в табл. 2, подтверждают, что 
господствующее положение в морском судоходстве Ин
дии принадлежало Англии: доля грузов, импортирован
ных в Индию на английских судах, составила 64% об
щей массы грузов, ввезенных в страну за 1938/39 г., 
а в 1946/47 г.—75%, доля же вывезенных из Индии 
на английских судах грузов соответственно — 64 
и 76% *2.



За годы войны удельный вес грузов, перевезенных 
морем на индийских судах/несколько возрос, но все же 
оставался крайне незначительным. В 1945/46—1946/47 гг. 
он составил менее 4%

Морские перевозки *

Таблица 2

Суда

1938/39 г. 1946/47 г.

число 
судов грузы, т число 

судов грузы, т

Вошедшие в порты Индии 
В том числе:

4251 11 086 691 3128 6936 178

индийские ....................... 898 65133 1354 270 807
английские ....................... 2302 7 322 821 1400 5 109 350
японские ........................... 138 742 033 — —
США................................... 37 161 123 189 869 910
других стран ...................

Вышедщие из портов Ин
876 2795 581 185 686 111

дии ........................... ' . .
В том числе:

4488 11 009 851 3208 7 116 396

индийские ........................ 1122 81 912 1430 229 547
английские ....................... 2308 7 334117 1435 5 422 090
японские ........................... 159 649568 —
США................................... 32 143 465 174 812 484
других стран ................... 867 2 800 789 167 652 275
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* «Statistical abstiact for British India from 1930/31 to 1939/40», 
London, 1943, p. 710—711; «Statistical abstract India, 1950», 
p. 706—707. — Приведенные данные учитывают также и движение 
парусников, подавляющая часть которых принадлежала индийцам.

Помимо того что фрахты от перевозок на англий
ских судах приносили монополистам большие прибыли, 
господство английского капитала в индийском морском 
судоходстве было одним из условий, обеспечивавших 
за ним монополию внешней торговли Индии.

Современная транспортная система Индии была не 
только исторически первым объектом приложения ан
глийского капитала. Ее создание было необходимым ус
ловием для превращения страны в сферу экспорта ан
глийского финансового капитала.



Английские капиталовложения в Индии

Вопрос о вложениях английского капитала в Индии 
имеет очень большое значение при рассмотрении всей 
проблемы закабаления Индии английским империализ
мом.

Источниками английских вложений в Индии явля
лись экспорт капитала в форме денежного — ссудного— 
и производительного капитала, а также реинвестиция 
прибылей, полученных английскими монополиями в Ин
дии. Вывоз капитала был для английских империали
стов мощным орудием экономического и политического 
порабощения Индии, одним из важнейших средств изв
лечения огромных доходов.

В. И. Ленин, характеризуя экспорт капитала как 
один из основных признаков империализма, подчерки
вает, что отсталые страны — особенно выгодная сфера 
для вывоза капитала: «В этих отсталых странах при
быль обычно высока, ибо капиталов мало, цена земли 
сравнительно невелика, заработная плата низка, сырые 
материалы дешевы»23.

23 В. И. Ленин, Империализм, как высшая стадия капитализма, 
стр. 229.

24 К. Shah and К. Khambata, Wealth and taxable capacity of 
India, Bombay, 1924, p. 216.

2 С. M. Мельман

Приведенные положения Ленина весьма наглядно 
подтверждаются на примере Индии и с большой ясно
стью раскрывают, какие цели преследовали английские 
империалисты, экспортируя капитал в эту страну. Экс
порт капитала в Индию, независимо от воли английской 
буржуазии, был одним >из факторов, способствовавших 
ускорению и усилению развития капитализма в ней. 
В. И. Ленин, отмечая паразитарную роль финансового 
.капитала в колониальных и зависимых странах, в то же 
время подчеркивал, что экспорт капитала в эти страны 
ускоряет развитие капитализма в них.

Установить точно сумму экспортированного в Индию 
английского капитала не представляется возможным. 
Опубликованные в английской и индийской печати дан
ные об этом весьма неполны и разноречивы. В литера
туре среднегодовая сумма экспортированного в Индию 
и Цейлон в 1908—1910 гг. английского капитала оцени
валась в 14,7 млн. ф. ст. 24.
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Во время первой мировой войны экспорт английского 
капитала в Индию почти прекратился. В последующие 
годы движение его в Индию отличалось большой нерав
номерностью при общей тенденции к уменьшению.

Известно, что после первой мировой войны в связи 
с общим ослаблением Англии экспорт английского ка
питала в целом заметно уменьшился. Однако громад
ные прибыли английских монополий в Индии сделали 
возможным расширение капиталовложений в ее эконо
мику путем реинвестиции прибылей (значительная часть 
их по-прежнему вывозилась из Индии и была одним из 
источников экспорта английского капитала в другие 
страны).

В 1921—1938 гг. общая сумма экспортированного в 
Индию английского капитала, вложенного в ценные бу
маги, котировавшиеся на лондонской бирже, составила 
186 млн. ф. ст., т. е. в среднем 10,3 млн. ф. ст. в год по 
сравнению со среднегодовой цифрой 14,7 млн. ф. ст. за 
1908—1910 гг.2 . В 1921 — 1923 гг. и в 1930—1932 гг. экс

порт английского капитала достигал особенно значитель
ных размеров.

25 «Memorandum on balance of payments and foreign trade 
balances 1910—1924», vol. I, «Balance of payments and summary 
trade tables», Geneva, 1925, p. 70; «Balance of payments, 1930», 
Geneva, 1932, p. 159; «Balance of payments, 1938», Geneva, 1939, 
p. 131.

-6 Во время первой мировой войны Англия переложила на Ин
дию значительную часть военных расходов. Содержание индий
ских войск, широко использо1ва1вшихся Англией на разных фронтах, 
было возложено на Индию. Кроме того, колониальные власти вы
делили в виде дара на покрытие военных расходов Англии более 
100 млн. ф. ст.

После первой мировой войны бюджет Индии был об
ременен военными ликвидными расходами, а также по
вышенными расходами на армию и полицию в связи с 
подавлением широко развернувшегося в 1918—1922 гг. 
и в 1930—1932 гг. национально-освободительного движе
ния25 26. Для покрытия этих империалистических расхо
дов колониальные власти Индии обращались за займа
ми к Англии. В период между двумя войнами, особенно 
в 1929—1933 гг., Англия неоднократно испытывала серь
езные экономические затруднения в связи с кризисами 
перепроизводства. Выгодные условия займов, наряду с 
политическими соображениями, стимулировали экспорт 
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английского капитала в Индию в ссудной форме. Кроме 
того, в 1921—1922 гг. наблюдался известный подъем в 
индийской промышленности, что благоприятствовало 
притоку в нее частного английского капитала. Средне
годовой объем экспорта английского капитала в Индию 
составлял в 1921—1923 гг. 30,3 млн. ф. ст., в 1930— 
1932 гг. — 19,2 млн. ф. ст.27.

27 «Balance of payments, 1930», р. 159; «Balance of payments, 
1938», p. 131.

28 Ibid., p. 132.
29 В Индии действовали в основном акционерные кампании 

двух типов: а) иностранные, зарегистрированные за пределами Ин
дии, главным образом в Англии, с капиталом в фунтах стерлингов 
(их акции, так же как и другие ценные английские бумаги, коти
ровались на лондонской бирже); б) зарегистрированные в Индии, 
с капиталом в рупиях (акции их не котировались на лондонской 
бирже).

“ «Census of India’s foreign liabilities and assets as on 30-th 
June 1948», Bombay, 1950, p. 157 (далее — CIFLA).

Хотя абсолютные размеры экспорта английского ка
питала в Индию в производительной форме несколько 
возросли в 20-е годы, однако подавляющую часть его 
составлял капитал в ссудной форме, т. е. займы. В 1921— 
1923 гг. эти займы достигли 77% общей суммы ввезен
ного в Индию капитала (70 млн. из 91 млн. ф. ст.), а в 
1930—1932 гг. 93% (53 млн. из 57 млн. ф. ст.)28.

Точных данных об общем размере английских вло
жений в Индии накануне второй мировой войны нет. 
В некоторых источниках учитываются только английские 
активы в ценных бумагах, котировавшихся на лондон
ской бирже, что приводит к сильному преуменьшению 
суммы английских вложений в стране. Между тем была 
распространена практика вложения английского капи
тала в индийские ценные бумаги, не котировавшиеся на 
лондонской бирже29. Такой вид вложений служил для 
английских монополистов выгодной формой внедрения 
в индийскую экономику, позволяя подчинять и исполь
зовать значительные массы индийского капитала.

Согласно подсчетам английского экономиста Робер
та Киндерслея, английские вложения в форме ценных 
бумаг, учтенных на лондонской бирже, составляли в Ин
дии и на Цейлоне в 1930 г. 458 млн. ф. ст., а в 1935 г.— 
438 млн. ф. ст. Лондонская газета «Файненшиэл тайме» 
определяла сумму этих английских инвестиций на 1930 г. 
в 583 млн. ф. ст.30.
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Общая сумма всех иностранных (почти исключитель
но английских) вложений в Индии с учетом вложений в 
индийские ценные бумаги (облигации, акции), не коти
ровавшиеся на лондонской бирже, составляла по ряду 
оценок в конце 20-х — начале 30-х годов примерно 
•1 млрд. ф. ст. Так оценивал Г. Д. Бирла размер англий
ских инвестиций в 1929 г. Эти же данные приводят объ
единенные торговые палаты Индии и Цейлона для 1931 г. 
Цифрой в 1070—1120 млн. ф. ст. определял английский 
журнал «Стэтист» все английские вложения в 1939 г.31.

Таким образом, можно полагать, что общая сумма 
числившихся в Индии иностранных инвестиций состав
ляла 1100—1200 млн. ф. ст.32. Индия была крупнейшей 
сферой приложения английского капитала.

Палм Датт считает, что накануне второй мировой 
войны в Индии было сосредоточено свыше 25% всех ан
глийских заграничных вложений 33.

Особого внимания заслуживает вопрос о видах ан
глийских вложений. Хотя существующие данные не дают 
полного представления об этом, но все же они позволя
ют выявить основные сферы английских инвестиций в 
Индии. Интересны в этом отношении расчеты Бирла (на 
1929 г.) (табл. 3).

Таблица 3
Английские инвестиции в Индии на 1929 г. *

млн. ф. ст. %

Займы колониальным властям, инвестиции 
железнодорожных компаний (стс р 1инговый
долг Индии) ................ ...

Займы муниципалитетам и портовым управ
400 40

лениям . . . . . ....................
Инвестиции компаний, зарегистрированных

10 1

вне Индии, но функционирующих в ней . 2С0 20
Инвестиции компаний, зарегистрированных

10в Индии....................... ........................... 100
Разные индийские ценные бумаги в рупиях 150 15
Прочие инвестиции................... - . . 140 14
» Итого . . . || 1000 100

* «Census of India’s foreign liabilities and assets as on 30-th 
June 1948», p. 156.

31 Ibid., p. 158.
32 Американские вложения оценивались в 39 млн. долл.
33 Палм Датт, Индия сегодня, стр, 146.
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Таблица 3 интересна тем, что в ней выделены дан
ные о займах и об инвестициях компаний, зарегистриро
ванных и в Индии и вне страны.

Согласно подсчетам объединенных торговых палат 
Индии и Цейлона, в общей сумме вложений, оценивае
мой ими на 1931 г. в 1 млрд, фунтов стерлингов, займы 
центральным колониальным властям, администрации же
лезных дорог и властям провинций составляли 470 млн. 
■ф. ст. 34.

« CIFLA, р. 157.
35 Впервые такого рода данные были опубликованы в отчете 

Резервного банка Индии на основании переписи иностранных вло
жений на 30 июня 1948. г.. Эти данные приведены в гл. II.

Таким образом, различными источниками подтверж
дается, что кабальные для Индии займы составляли 
свыше 40% английских вложений в стране. Характер и 
назначение этих займов — одно из ярких свидетельств 
паразитизма английского империализма и колониальной 
зависимости Индии от него. Подавляющая часть займов 
не использовалась колониальными властями в произво
дительных целях, а шла на погашение Индией долгов, 
навязанных Англией, на покрытие значительной части 
английских расходов по ведению захватнических войн, 
на подавление народных выступлений в Индии, на со
держание колониального аппарата.

В колониальной Индии не публиковалось данных о 
структуре английских вложений в индийские акционер
ные компании (с капиталом в рупиях) по отраслям на
родного хозяйства страны 35. Между тем участие в этих 
компаниях иностранного капитала, как уже отмечалось, 
было распространенным явлением.

Сведения о размере акционерного капитала иностран
ных компаний, действовавших в Индии, но зарегистри
рованных вне страны, неполны и носят самый общий ха
рактер. Установить на их основании структуру и разме
ры английских вложений по отдельным отраслям индий
ской экономики невозможно.

Колониальная Индия была хроническим должником 
Англии. Основой индийского долга были английские 

займы колониальным властям Индии. Размер этого дол
га вплоть до второй мировой войны продолжал возра
стать. К началу первой мировой войны задолженность 
Индии исчислялась в 3715,5 млн. рупий (278,5 млн. 

21



ф. ст.), накануне второй мировой войны —на 31 марта 
1939 г. — она составляла уже 4691,3 млн. рупий 
(352 млн. ф. ст.) 36. В годы второй мировой войны индий
ский стерлинговый долг был ликвидирован 37.

36 «Eastern economist» (Delhi), 1949, 21 October, p. 633.
37 Вопрос об образовании индийских стерлинговых авуаров и 

ликвидации индийского стерлингового долга подробно рассмотрен 
в советской литературе.

33 «Banker» (London), 1946, January, р. 1.

Во время второй мировой войны Англия широко 
пользовалась материальными ресурсами Индии, но не 
оплачивала ее поставок. Для прикрытия насильствен
ного изъятия материальных ресурсов Индии Англия ста
ла выдавать Резервному банку Индии долговые обяза
тельства, в результате чего на счетах Резервного банка 
накапливались стерлинговые авуары (активы). К 30 ию
ля 1945 г. они составляли 1020 млн. ф. ст.38.

Чтобы сократить свои финансовые обязательства, 
Англия использовала индийский долг. В течение войны 
английское правительство выкупило пенные бумаги де
сяти индийских государственных займов у английских 
держателей и передало их Индии в порядке возмещения 
за часть индийских военных поставок. Ликвидация ин
дийского долга и образование стерлингового актива — 
одно из ярких проявлений того факта, что Англии 
становилось все труднее хозяйничать в Индии по- 
старому.

Однако образование стерлингового актива и ликви
дация индийского стерлингового долга не означают, что 
в итоге войны была ослаблена финансовая зависимость 
Индии от Англии. Ликвидация индийского долга вовсе 
не означала, что Индия получила возмещение (в сумме 
равной долгу) за стоимость поставленных ею во время 
войны материальных ценностей, ибо сам этот долг яв
лялся следствием колониального угнетения. Что же ка
сается индийских стерлинговых авуаров, то они были 
блокированы Англией и использовались как одно из 
средств экономического давления на Индию.

В итоге войны уменьшилась также сумма английских 
частных долгосрочных вложений в Индии. Обогатившая
ся во время войны крупная индийская буржуазия ску
пила по высоким ценам акции у ряда английских ком
паний, в руки индийских капиталистов перешли также 

22



некоторые небольшие английские предприятия (напри
мер, мелкие плантации на юге Индии).

Можно полагать, что общая сумма английских вло
жений в Индии к окончанию второй мировой войны сни
зилась примерно на 40 млн. фунтов стерлингов. Следо
вательно, если накануне войны она составляла 1000— 
1200 млн. фунтов стерлингов, то по ее окончании — 700— 
800 млн. фунтов стерлингов. Индия и после войны про
должала оставаться для Англии крупной сферой прило
жения капитала.

Позиции английского монополистического капитала 
в промышленности и в плантационном хозяйстве Индии

Важные позиции принадлежали английскому капи
талу в фабрично-заводской и горнодобывающей про
мышленности Индии, хотя национальная буржуазия 
с развитием капитализма сумела занять в ней значитель
ное место. Английские капиталисты почти полностью 
контролировали джутовую промышленность, добычу уг
ля, нефти, марганцевой руды, слюды и других полезных 
ископаемых.

Английскому капиталу принадлежали крупные ме
таллургические заводы «Индиан айрон энд стил компа
ни» и «Стил корпорэйшн оф Бенгол», железнодорожные 
мастерские, военные заводы, а также ряд других пред
приятий.

Господствующее положение английских монополий в 
индийской промышленности проявлялось не только во 
владении важными промышленными предприятиями; ан; 
глийский капитал опутал многими формами контро
ля национальную промышленность страны. Зависимость 
от ввоза оборудования, недостаток национальных техни
ческих кадров, кабальные условия кредитования индий
ской промышленности, таможенная политика колониаль
ных властей’—все это тормозило самостоятельное разви
тие индийской промышленности.

Накануне достижения Индией независимости англий
ские империалисты занимали монопольное положение в 
ее плантационном хозяйстве. За годы второй мировой 
войны индийский капитал несколько расширил свои по
зиции в плантационном хозяйстве Индии, но все же его 
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удельный вес в этой важной отрасли экономики оста
вался весьма незначительным. Английскому капиталу 
принадлежало около 4/s всей площади чайных насажде
ний в стране и монополия на торговлю чаем39.

39 Вопрос о позициях Англии в индийских чайных плантациях 
подробно освещен в книге Г. К. Широкова «Экономическое разви
тие чайных плантаций в Индии», М„ 1959.

40 В докладе Резервного банка Индии о переписи иностранных 
вложений на 30 июня 1948 г. впервые подробно показаны разно
видности этих компаний («Census of India’s foreign liabilities and 
assets as on 30th June 1948», p. 157).

41 Вопрос о возникновении и развитии английских управляю
щих агентств и их роли как одного из орудий порабощения Индии 
английским империализмом подробно освещен в работе А. И. Лев
ковского «Некоторые особенности развития капитализма в Индии 
до 1947 г.», М., 1956.

42 Многие английские управляющие агентства были тесно свя
заны с английскими машиностроительными компаниями и являлись 
их агентами в Индии (например; «Мартин энд компани», «Гривс, 
Коттц энд компани»),

Значительное число действовавших в стране компа
ний находилось под контролем английских монополий, 
являвшихся держателями части их акций40. Чрезвычай
но широкое распространение получило внедрение ан
глийского капитала в промышленность Индии через уп
равляющие агентства, которые в эпоху империализма 
представляли английский финансовый капитал и явля
лись одной из специфических форм английских монопо
лий в колониальной Индии41. Через управляющие агент
ства английские колонизаторы создавали в стране план
тации, джутовые фабрики, предприятия по добыче угля, 
марганцевой руды и т. д.

В индийскую национальную промышленность управ
ляющие агентства пролагали себе путь, используя дис
криминационную систему кредитования индийских пред
приятий (предприятия, принадлежащие индийскому ка
питалу, кредитовались банками в очень ограниченных 
размерах), отсутствие в стране машиностроения, недо
статок национальных технических кадров. Как правило, 
индийская буржуазия вынуждена была обращаться за 
кредитом к английским управляющим агентствам. По
следние обычно поставляли ей машинное оборудование 
и технические кадры42. Нередко в руках агентства со
средоточивались торговые операции по закупке сырья 
для предприятий и по продаже их продукции.
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Управляющие агентства играли ведущую роль в со
вете директоров подконтрольных им компаний (в совете 
находились специальные представители от агентств). 
Даже английская буржуазная печать не скрывает того, 
что английские управляющие агентства являлись факти
ческими хозяевами контролируемых ими предприятий. 
Так, английский экономист В. Энсти писала: «На прак
тике „управляющие агентства" приказывают директо
рам, полностью управляют предприятиями, и известно, 
что в некоторых случаях они, согласно статьям уста
ва. имеют полномочия обойтись, .без директоров во
обще» 43.

43 V. Anstey, The economic development of India, London, New 
York. Toronto, 1936, p. 502.

44 Согласно этому закону, явившемуся некоторой уступкой ин
дийской буржуазии, запрещалось вознаграждение управляющим 
агентствам в форме определенного процента со стоимости продан
ной продукции. • • • - •

Управляющим агентствам удавалось при небольшой 
доле принадлежащего им в подконтрольных компаниях 
акционерного капитала выкачивать огромные доходы. 
Кроме дивидендов на акции и процентов за предостав
ленный кредит, агентства получали различные комис
сионные (например, за поставку оборудования) и осо
бое вознаграждение за «управление».

Это вознаграждение устанавливалось по соглашению 
в зависимости либо от количества произведенной про
дукции (отчисление в пользу агентства с каждой еди
ницы продукции), либо от стоимости реализованной 
продукции (определенный процент от суммы, выручен
ной при продаже продукции), либо в виде определен
ного процента от прибыли (обычно от 7 до 12). После 
издания в 1936 г. специального закона об управляющих 
агентствах, так называемого «Индиан компани эмендмент 
экт» наиболее широко стала практиковаться оплата 
агентствам в виде процента с полученной компанией при
были 44.

Число английских управляющих агентств было неве
лико, но они проникли в важнейшие отрасли экономики 
Индии. По неполным данным, опубликованным в жур
нале «Индиа тудэй», в 1939 г. в Индии было 32 англий
ских управляющих агентства и одно англо-индийское 
(«Мартин Бэрн»). Под контролем английских агентств 
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в 1939 г. находились индийские и английские компании 
в следующих областях экономики45:

45 «The growth of big houses during the war» («India to-day», 
Allahabad, 1952, August, p. 15).

Промышленность
В том числе: 
джутовая.................................................................
xjl пчатобумажная..............................................
другие отрасли текстильной промышленности 
сахарная и кондитерская ..................................
бумажная.................................................................
черная металлургия и машиностроение . . . 
производство электроэнергии .......................
химическая .............................................................
цементная . . . •...............................>• • •
угольная...................................................../. . .
добыча слюды, марганцевой руды и др. . . . 

Плантации.....................................................................
Транспорт (наземный, водный, воздушный) . . . 
Страховые компании..................................................
Инвестиционные компании.......................................
Торгов 1Я ..........................................................................
Земельные и строительные участки...............
Прочие.........................................................................

208

52
17
2

16
2

24
21

7 
7

47
13

376 
29
12
18
25

7
26

Всего под контролем английских управляющих 
агентств находились 701 компания; под контролем англо- 
индийского агентства — 32 компании. Наиболее широко 
английские агентства утвердились в промышленности, 
особенно джутовой и угольной, и в плантационном хо
зяйстве. Являясь одним из каналов экспорта капитала 
английскими монополиями, управляющие агентства в то 
же время использовали значительные массы индийского 
капитала.

Большинство английских управляющих агентств дей
ствовало в Индии в течение длительного периода. Среди 
них старейшими и наиболее крупными были «Эндрью 
Юл энд компани», «Мак Леод энд компани», «Мартин 
энд компани», «Бэрн энд компани», «Джордж Гендер- 
сон энд компани», «Дункан бразерс энд компани», «Ок
тавиус Стил энд компани», «Гилландерс, Арбэтнот энд 
компани», «Джардайн Скиннер энд компани», «Шоу, 
Уоллэс энд компани».

Многие управляющие агентства раскинули свои сети 
в нескольких отраслях экономики. Например, агентство



«Эндрью Юл энд компани» контролировало 10 джуто
вых компаний, 18 чайных, 14 угольных, 3 транспортных 
и ряд других46. В то же время часть агентств специали
зировалась на определенных отраслях. Так, «Октавиус 
-Стил энд компани» функционировало в основном в чай
ной промышленности и электропромышленности, «Дун
кан компани», «Джеймс Уоррен компани» — в планта
ционном хозяйстве.

46 «The Indian central banking inquiry committee, 1931», vol. I, 
part 1, Majority report, Calcutta, 1931, p. 643.

47 «The Indian central banking inquiry committee, 1931», vol. I, 
part 2, Minority report, Calcutta, 1931, p. 331..

Деятельность английских управляющих агентств 
серьезно ущемляла интересы индийской буржуазии и 
вызывала все большее недовольство с ее стороны. В от
чете официальной банковской комиссии, заслушавшей 
мнение многих представителей индийской буржуазии, го
ворилось: «Система управляющих агентств в промыш
ленности — явление чисто индийское, не имеющее ниче
го подобного нигде во всем мире... Они (агентства. — 
С. М.) вредны для акционеров, чьи интересы всегда на 
втором месте по отношению к управляющим агентствам. 
Они проникли в промышленность в масштабах, вызы
вающих тревогу. Только через существующие крупные 
управляющие агентства новый капитал может влиться 
в промышленность и могут быть созданы новые концер
ны». В отчете отмечается далее, что организация новых 
предприятий вне этих агентств представляет трудную 
задачу, и делается вывод, что «такое положение нельзя 
считать нормальным, поскольку оно не способствует ши
рокому развитию промышленности» 47.

В период второй мировой войны и в послевоенные 
годы концентрация капитала, контролируемого англий
скими управляющими агентствами, усилилась. Заметно 
возросла также централизация капитала в результате 
слияния некоторых управляющих агентств и поглощения 
слабых агентств более сильными.

Так, одно из крупнейших управляющих агентств, до
ныне функционирующее в стране, «Джардайн, Гендер- 
сон», образовалось в 1946 г. в результате слияния 
двух старейших агентств «Джордж Гендерсон энд ком
пани» и «Джардайн Скиннер энд компани», имевших 
большое число подконтрольных компаний в джутовой, 
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чайной, угольной промышленности, в торговле, судоход
стве и страховом деле. Агентство «Джардайн, Гендер- 
сон» приобрело также акции у «Юйинг компани» И 
Др.

Агентство «Мак Леод энд компани» приобрело в 
1947 г. у агентства «Бегг, Дэнлоп энд компани» право 
на управление рядом подконтрольных последнему пред
приятий и компаний, т. е. по существу поглотило его48. 
К английскому управляющему агентству «Бритиш Индиа 
корпорэйшн» в 1946 г. перешло право на управление 
десятью компаниями, находившимися под контролем 
агентства «Бегг Сазерлэнд энд компани» 49.

48 М. М. Mehta, Combination movement in Indian industry, Al
lahabad. 1952, p. 24—25.

• Ibid., p. 23.

Во время войны доля индийского акционерного ка
питала в различных компаниях значительно возросла и 
английские агентства стали использовать его еще в боль
ших масштабах. Это означало усиление противоречий 
между индийским и английским капиталом в компаниях, 
находящихся под контролем управляющих агентств.

Позиции английского империализма в банковской 
системе Индии

Банковская система Индии имела ярко выраженный 
колониальный характер. Господство в ней английский 
финансовый капитал осуществлял путем создания своих 
банков в Индии и подчинения индийских банков, широ
ко опираясь на сложившуюся в стране систему торгово
ростовщического кредита. В Индии действовало срав
нительно немного банков, в сельских районах основные 
массы населения обслуживались многочисленными ро
стовщиками.

Основными звеньями банковской системы Индии на
кануне ее освобождения были Имперский банк, Резерв
ный банк, иностранные валютные разменные банки 
(Exchange Banks) и индийские акционерные банки.

Имперский банк, образованный в 1920 г. в результа
те слияния банков трех президентств: — Бенгальского, 
Бомбейского и Мадрасского, формально числился ин
дийским акционерным банком, но фактически был под
чинен английскому монополистическому капиталу и яв
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лялся одной из его важнейших командных высот в эко
номике Индии. До 1934 г.о0. Имперский банк выпол
нял некоторые функции государственного банка: ведал 
казначейскими ресурсами, осуществлял операции, свя
занные с государственными долгами и выпуском зай
мов. В центральное правление банка входили один-два 
официальных представителя, назначавшиеся вице-королем 
•Индии, а также неофициальные (не более четырех). «Та
ким образом, — пишет индийский экономист Бимал 
Гхош, — осуществлялся полный контроль над деятель- 
•ностью банка» 6*.

50 В марте 1934 г. был издан правительственный акт об обра
зовании Резервною банка.

61 В. Ghose, 4 stuay of the Indian money market, London, 1943, 
p. 71.

62 «Statistical tables relating to banks in India for the year 1950», 
Bombay, (S. a.), p. 3.

В правлении Имперского банка преобладали англи
чане, в 1934 г. из 1-5 директоров их было И. Имперский 
банк имел многочисленные отделения, в 1938 г. — 358, 
в 1945 г. — 426 °2. Эти отделения, сосредоточенные глав
ным образом в городах, кредитовали фирмы по скупке 
сельскохозяйственного сырья, а также городских ростов
щиков-банкиров; последние в свою очередь предостав
ляли кредит деревенским торговцам и ростовщикам — 
низовому звену индийского торгового и ростовщическо
го капитала. Имперский банк служил одним из органов, 
при помощи которых английские империалисты, опира
ясь на индийский торгово-ростовщический капитал, вы
качивали из деревни огромные массы прибавочного про
дукта, созданного неоплаченным трудом индийского кре
стьянства.

Предприятиям, принадлежавшим индийскому капи
талу, Имперский банк предоставлял, согласно статуту, 
кредиты в чрезвычайно ограниченных размерах и на ко
роткие сроки (шесть месяцев), воспрещались займы под 

.обеспечение акциями, предприятиями или недвижимым 
имуществом. Предприятия, принадлежащие английско
му капиталу, кредитовались банком на льготных усло
виях.

Об этой дискриминационной системе красноречиво 
свидетельствует уже упоминавшийся отчет банковской 
комиссии. В нем указывается, что Имперский банк «охот- * * * 
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нее предоставлял займы европейским предприятиям, чем 
индийским, и некоторые индийские предприятия позна
ли это на своем горьком опыте. Говорили, что в то вре
мя, как неиндийские предприятия получают от банка 
широкую помощь, его помощь индийским предприятиям 
очень незначительна и не соответствует нуждам пред
приятий»53.

63 «The Indian central banking inquiry committee, 1931», vol. I, 
part 1, p. 271—272.

54 Отчет меньшинства составил одни из членов банковской ко
миссии Ману Субедар, который по ряду вопросов разошелся во 
мнениях с другими членами.

55 «The Indian central banking inquiry committee, 1931», vol. I, 
part 2, p. 271—272.

Дискриминация в отношении национальной промыш
ленности еще более определенно отмечается в отчете 
"меньшинства той же банковской комиссии54, в котором 
выразилось недовольство индийской буржуазии суще
ствовавшей системой кредитования промышленности.

«С точки зрения индийского общественного мнения,— 
говорится в этом отчете, — статут Имперского банка 
имеет серьезные дефекты. Нельзя сказать, что обще
ственность одобряет его. Несмотря на введение в дей
ствие статута, предоставляющего правительству право 
назначать несколько членов в правление банка, жалобы 
на дискриминацию, практикуемую Имперским банком 
против индийских деловых людей, не прекратились»55

Можно сказать без преувеличения, что Имперский 
банк являлся для английского империализма весьма 
важным средством сохранения аграрно-сырьевой спе
циализации народного хозяйства Индии и задержки ее 
промышленного развития.

Резервный банк, один из самых молодых в Индии, 
учрежден в 1935 г. Деятельность Резервного банка на
ходилась под непосредственным контролем центральных 
колониальных властей; половина членов правления бан
ка (8 из 16) назначалась вице-королем Индии. На Ре
зервный банк были возложены некоторые функции цен
трального банка: он проводил различные валютные опе
рации, кредитовал центральные и провинциальные орга
ны власти. Образование Резервного банка широко рек

ламировалось английскими официальными кругами и 
английской буржуазной печатью как акт «индианиза- 
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ции» банковской системы. Однако, официально считаясь 
индийским частным банком, фактически Резервный банк 
был, как правильно характеризует его Палм Датт, де
партаментом колониального правительства Индии56.

59 Палм Датт, Индия сегодня, стр. 175.
57 «Statistical tables relating to banks in India for the year 

1950», p. 3.
” Только «Истэри бэнк» функционирует в Индии с 20-х го

дов XX в.

Несмотря на то, что частные банки, функционировав
шие в Индии, финансировали национальную промышлен
ность в совершенно недостаточных размерах, Резервный 
банк почти не предоставлял кредита индийским предпри
нимателям.

Иностранные валютные банки представляли хотя и 
малочисленную, но самую сильную группу среди всех 
частных акционерных банков, действовавших в Индии. 
В 1946 г. накануне раздела Индии из 28 валютных бан
ков крупных было 15 57.

Среди иностранных разменных банков ведущими бы
ли английские. Наиболее крупные из них «Чэртэрд бэнк 
оф Индиа», «Острейлиа энд Чайна», «Ллойдс бэнк», 
«Меркантайл бэнк оф Индиа», «Нэшнл бэнк оф Индиа», 
«Гонконг энд Шанхай бэнкинг корпорейшн», «Истерн 
бэнк». Они функционировали в Индии с середины про
шлого века и были органической частью всей системы 
колониального порабощения страны58. Число их отде
лений было невелико. Создавались они главным обра
зом в крупных портах и внутренних торговых центрах 
Индии. Через всякого рода посредников они эксплуати
ровали миллионы мелких производителей в деревне и 
в городе.

Английские валютные банки занимались в основном 
валютными операциями и кредитованием внешней тор
говли Индии. Они кредитовали торговые компании по 
вывозу сырья из Индии и ввозу промышленных това
ров, ссужали крупных дельцов, а те, в свою очередь, кре
дитовали мелких ростовщиков и торговцев, непосред
ственно имевшнх дело с мелкими производителями.

В кредитных операциях валютные банки широко ис
пользовали в интересах английских империалистов ин
дийский денежный капитал. Так, на 31 декабря 1929 г. 
из общей суммы депозитов восьми английских валют-
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ных банков в 666 млн. рупий на долю индийского капи
тала приходилось 390 млн. рупий, т. е. около 60%59.

69 «The Indian central banking inquiry committee, 1931», vol. I, 
part 1, p. 336.

60 Аллахабадский банк находился под контролем английского 
«Чертэрд банк оф Индиа».

Валютные банки являлись одним из важнейших 
опорных пунктов английских империалистов в осуще
ствлении монополии внешней торговли, в эксплуатации 
Индии как источника сырья и рынка сбыта товаров и 
в извлечении из страны путем неэквивалентного оомена 
огромных прибылей.

Индийские акционерные банки составляли наиболее 
многочисленную группу, но далеко не самую мощную. 
Крупнейшими из них были Центральный банк Индии, 
Банк Индии, Пенджабский национальный банк, Объеди
ненный коммерческий банк, Ьародский банк, Аллахабад
ский банк60.

В правления многих индийских акционерных банков 
входили представители английских управляющих 
агентств. В наиболее крупных банках управляющими 
директорами были англичане.

Индийские акционерные банки кредитовали главным 
образом внутреннюю торговлю, которая в силу коло
ниального положения страны была тесно связана с 
внешней торговлей, монополизированной английским ка
питалом.

В период между двумя мировыми войнами значи
тельно выросло число индийских акционерных банков. 
Так, число банков с капиталом от 100 тыс. до 500 тыс. 
рупий возросло с 33 в 1920 г. до 120 в 1938 г., а сумма 
их депозитов соответственно — с 233,4 млн. рупий до 
872,4 млн., т. е. почти в 4 раза.

Число крупных банков с капиталом в 500 тыс. ру
пий и более увеличилось за те же годы с 25 до 43, сум
ма их оплаченного капитала и резервов возросла со 
109,2 млн. рупий до 131,4 млн. рупий, т. е. на 20%, а сум
ма депозитов — с 711,4 млн. рупий до 980,8 млн. рупий, 
т. е. на 36%.

Пять наиболее крупных индийских банков Концент
рировали накануне второй мировой войны (в 1937 г.) 
48% общей суммы оплаченного капитала и резервов, 
66% депозитов, 67% наличных балансов всех индийских
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акционерных банков с оплаченным капиталом от 100 тыс. 
рупий и выше. Два самых крупных из них—Банк Ин
дии и Центральный банк Индии — концентрировали 
соответственно 34 и 44% оплаченного капитала и резер
вов, депозитов и наличных балансов основных групп 
индийских акционерных банков с оплаченным капита
лом свыше 100 тыс. рупий61.

61 В. Ghose, A study of the Indian money market, p. 109.
62 «Statistical abstract. India, 1950», p. 441, 442.
« Ibid.

3 С. M. Мельмаа

Во время второй мировой войны рост индийских ак
ционерных банков заметно усилился. Существенно уве
личивались оплаченный капитал, резервы и особенно де-' 
позиты наиболее крупных (с капиталом 500 тыс. рупий 
и более) акционерных банков (млн. рупий)62:

1940 г. 1945 г.

Оплаченный капитал и резервы . . 126,7 387,7
Депозиты.............................................. 1061,0 5428,0

С 1940 по 1945 г. депозиты возросли более чем в 
пять раз и по темпам роста обогнали оплаченный капи
тал и резервы, а рост депозитов, как известно, — наибо
лее существенный показатель концентрации капитала в 
банках.

При общем большом росте депозитов в крупнейших
банках Индии за годы войны самые высокие темпы ро-
ста были в индийских акционерных банках (млн. ру-
пий)63:

1940 г. 1945 г.

Валютные банки................................... 853,3 1790,0
Имперский банк............................... 96и,3 2593,7
Индийские акционерные банки (с ка

питалом не менее 500 тыс. р>пий). 1061,0 5428,0

Рост индийских акционерных банков во время войны, 
однако, вовсе не означал, что они заняли независимое, 
тем более, ведущее положение в банковской системе; в 
ней по-прежнему господствовал английский монополи
стический капитал.

Рост индийских акционерных банков — одно из про
явлений усилившегося развития капитализма на нацио
нальной основе. Но в то же время увеличение депозитов
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было обусловлено и другой причиной. Ввиду того что 
английские империалисты продолжали тормозить про
мышленное развитие Индии (не поставляя ей, напри
мер, необходимого оборудования), значительная часть 
прибылей индийских капиталистов во время войны не 
превращалась в производительный капитал, а оседала 
в банковских депозитах.

Общий рост депозитов, наблюдавшийся во всех 
звеньях индийской банковской системы, тесно связан 
также с инфляционными процессами, происходившими 
в Индии во время второй мировой войны.

Английский империализм и внешняя торговля Индии

Английские империалисты проводили курс на изо
ляцию колониальной Индии от непосредственных свя
зей с мировым рынком. Вплоть до образования доминио
нов внешняя торговля страны находилась под контро
лем Англии. Через колониальный аппарат англичане 
проводили тарифно-таможенную политику, соответство
вавшую их интересам.

Экспортные и импортные операции были сосредото
чены в руках небольшой группы английских компаний: 
«Волкарт бразерс», «Луи Дрефус», «Дункан», «Бритиш 
Индиа табакко», «Индиан девелопмент компани» и дру
гих. Через эти компании, финансировавшиеся англий
скими валютными банками, осуществлялся вывоз ив 
Индии дешевого сырья и ввоз в нее промышленных то
варов.

Англо-индийской торговле, как торговле между мет
рополией и колонией, была присуща неэквивалентность 
обмена. Экономическая суть неэквивалентного обмена, 
как известно, заключается в том, что страны колониаль: 
ные и полуколониальные в силу своей экономической от
сталости и зависимого положения вынуждены продавать 
свою продукцию ниже ее стоимости, а покупать ввози
мые товары выше их стоимости64. Вся система колони

64 Неэквивалентность обмена между развитыми капиталистиче
скими государствами и отсталыми странами, суть которого была 
раскрыта Марксом, имела место еще в эпоху домонополистического 
капитализма. В эпоху империализма неэквивалентность обмена 
возросла.
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ального гнета, господство феодальных пережитков в аг
рарном строе, промышленная отсталость Индии способ
ствовали вывозу из страны сельскохозяйственного, а 
также минерального сырья по низким ценам.

Неэквивалентность обмена и монопольное положение 
во внешней торговле Индии были для колонизаторов 
источником огромных прибылей.

Первое место во внешней торговле Индии принадле
жало Англии (табл. 4).

Таблица 4
Географическое распределение внешней торговли Индии за период 

1909—1939 гг. 't-
пр оценты

Экспорт (включая реэкспорт)

Страны
1909-1914 гг.

(в среднем за 
год)

1914-1919 гг.
(в среднем за 

год)
1938/39 г.

«Review of the trade of India in 1940/41», Delhi, 1942, p. 182.

Британская империя . . . 41,1 51,7 53,6
В том числе:

Англия ............................... 25,1 31,1 34,3
Япония.................. • ... 7,5 11,2 8,8
США .......... 7,5 11.9 8,4
Германия ............................... 9,8 0,9 5,0
Прочие . .......................  . . 34,1 24,3 24,2

Импорт

Британская империя . . . 69,7 65,4 58,1
В тем числе:

Англия 62,8 58,5 30,5
Япония ................................... 2,5 10,4 10,1
США . • ........ 3,1 7,0 6,4
Германия. ........ 6,4 0,7 8,5
Прочие ................................... 18,3 16,5 16,9

* «Review of the trade of India in 1937/38», Delhi, 1938, p. 188;

Индия была для Англии крупнейшим и очень выгод
ным рынком сбыта. Накануне второй мировой войны ей 
принадлежало третье место в стоимости всего англий- 
3* 35



скоро экспорта, в 1938 г. английский вывоз в Индию со
ставлял 34 млн. ф. ст.65.

65 «Accounts relating to trade and navigation of the United 
kingdom», London, 1948, January, p. 204 (далее— «Accounts...», Lon
don)

Ibid.
87 1 ярд = 91,4 см.
M C. N. Vakil and D. N Malustee, Commercial relations between 

India and Japan, Calcutta, London, 1937, p. 95—96; «Accounts...», 
London, p. 204; «Review of the trade of India in 1941/42», Delhi, 
1942, p. 212.

Индия была важнейшим поставщиком сырья для ан
глийской промышленности. Джутовая промышленность 
метрополии работала целиком на сырье, которое изыма
лось из Индии по низким ценам. Все ввозившиеся Ан
глией готовые джутовые изделия также поступали из 
Индии. Накануне второй мировой войны свыше 80% 
коротковолокнистого хлопка, 75% кожевенного сырья, 
более 50% слюды, 90% марганцевой руды ввозились из 
Индии; чай большей частью также импортировался из 
Индии.

В общей стоимости английского импорта Индии при
надлежало четвертое место, английский ввоз из нее со
ставлял около 50 млн. ф. ст.66.

В первой половине XX в. в географическом распреде
лении индийской внешней торговли произошли измене
ния: вдвое снизилась к началу второй мировой войны 
доля Англии в индийском импорте, вместе с тем замет
но увеличился удельный вес Японии и США во внешней 
торговле Индии.

Уменьшение удельного веса Англии в индийском им
порте было обусловлено в первую очередь тем, что сок
ратился ввоз хлопчатобумажных тканей в Индию. 
В стране получила значительное развитие хлопчатобу
мажная промышленность, усилилась ее конкурентоспо
собность. Одновременно, как уже указывалось, возра
стала экспансия Японии на индийский текстильный 
рынок.

В 1913 г. общий импорт тканей в Индию составлял 
3197 млн. ярдов67; в 1938 г. — 647 млн. ярдов, из них 
английские ткани составляли 206 млн. (ввоз их умень
шился в 15 раз), а японские — 425 млн. ярдов68. Таким 
образом, при резком сокращении импорта текстиля в 
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Индию Япония сумела захватить в этой области первое 
место, Англия оказалась на втором.

В ходе и итоге второй мировой войны заметно умень
шился удельный вес Англии во внешней торговле, осо
бенно в импорте. В то же время значительно возросла 
доля США во внешней торговле Индии (табл. 5).

Географическое распределение внешней торговли* 
проценты

Таблица 5

Страны 1938'39 г. 1944/45 г.

Экспорт

Британская империя ............................... 53,6 65,3
В том числе:
Англия.................................................. 34,3 29,2
другие страны империи ................... 19,3 36,1

Прочие .......................................... • 46,4 34,07
В том числе США........................... 8,4 21,2

Импорт

Британская империя . 58,1 38,8
В том числе:
Англия............................... ... 30,5 20.0
другие страны империи ................... 27,6 18,8

Прочие ... • ...................................... 41 9 61.2 /
В том числе США............................... 6,4 25,1 7

Наметившаяся на первом этапе общего кризиса ка
питализма тенценция к снижению доли Англии в индий
ском импорте в годы второй мировой войны усилилась. 
Война привела к почти полной потере Англией индий
ского текстильного рынка. В 1944 г. ввоз английских 
тканей в Индию составлял всего 1,5 млн. ярдов. Умень
шилась также доля Англии в индийском экспорте. Но 
несмотря на все это, контроль над внешней торгов
лей Индии оставался в руках английского империа
лизма.

* «India. Review of commercial conditions», London, 1945, Au
gust, p. 15, 16.
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Доходы английских империалистов от колониальной 
эксплуатации Индии

Опираясь на свои экономические и политические по
зиции, охраняя и используя феодально-помещичью моно
полию на землю и докапиталистические формы эксплуа
тации, прибегая к посредничеству местного торгово-ро
стовщического капитала, английские империалисты вы
качивали из Индии путем экономического давления, а 
также и внеэкономического принуждения огромные при: 
были, нещадно эксплуатируя многомиллионные массы 
индийских трудящихся — производителей материальных 
ценностей. - -

Стоимость прибавочного, а также значительной ча
сти необходимого продукта, произведенного многомил
лионными массами крестьян и ремесленников, и приба
вочная стоимость, создаваемая рабочим классом Ин
дии, — основной источник прибыли, притекавшей к ан
глийским империалистам по многочисленным каналам.

Значительные прибыли получали английские коло
низаторы от ирригационных сооружений. Монопольные 
позиции в железнодорожной системе Индии и ее мор
ском судоходстве обеспечивали им крупные прибыли в 
виде железнодорожных тарифов и судоходных фрахтов. 
Большие массы прибыли извлекали английские монопо
листы путем неэквивалентного обмена. Перед второй 
мировой войной около 70% экспорта из Индии состав
ляли продукты сельского хозяйства. Выкачке из Индии 
ценного сырья и продовольствия способствовали высо
кая рента, которую вынуждены были платить арендато
ры (подавляющая масса крестьянства), различные по
боры, налоги, прямые и косвенные, жестокая эксплуа
тация со стороны торгово-ростовщического капитала.

Находясь во власти рынка, крестьяне — мелкие про
изводители — непосредственно с рынком были связаны 
слабо. Издольщики сдавали свою продукцию помещикам 
в качестве платы за аренду; большое распространение 
имело также покрытие натурой ростовщической задол
женности.

Значительное число индийских крестьян продавало 
свою продукцию мелкому деревенскому торговцу-ро
стовщику (он же, как правило, деревенский лавочник) 
по ценам, много ниже рыночных. Часть крестьян в силу 
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крайней нужды в деньгах должна была продавать уро
жай тотчас же после его сбора и даже на корню, т. е. 
в период, когда скупщики закупали его по особенно низ
ким ценам.

Как констатируется в отчете комитета партии Нацио
нальный конгресс по аграрным реформам 69 70, продукция, 
которую продавал мелкий производитель, в большин
стве случаев сбывалась «в неблагоприятном месте, в не
благоприятное время и на неблагоприятных условиях»79.

69 Комитет был назначен в 1947 г. тогдашним председателем 
Национального конгресса Р. Прасадом.

70 «Report of the Congress agrarian reforms committee». New 
Delhi, 1949, p. 107.

Многочисленная армия деревенских торгбвцев-ро- 
стовщиков, в руки которых попадала значительная часть 
продукции мелкого производителя, являлась низовым 
звеном в системе выкачки из Индии дешевого сырья. 
От деревенских скупщиков сырье переходило к более 
крупным торговцам и затем его покупали английские 
фирмы, финансировавшиеся английскими валютными 
банками. Иногда агенты английских фирм непосред
ственно скупали сырье (например, джут).

Разница между закупочными ценами сельскохозяй- ( 
ственной продукции в Индии и продажными ценами ее 
в' Англии и других капиталистических странах служила 
источником огромной торговой прибыли.

Большие прибыли извлекали английские монополи
сты от эксплуатации индийских рабочих на английских 
предприятиях: металлургических заводах («Индиан ай- 
рон энд стил компани», «Бенгол айрон энд стил компа
ни»), джутовых фабриках, угольных шахтах, планта
циях, а также на индийских предприятиях, которые на
ходились под контролем английского капитала.

В колониальной Индии норма прибавочной стоимо
сти— важнейший фактор, определяющий норму прибы
ли,— была очень высока. Повышение нормы прибавоч
ной стоимости в первую очередь достигалось путем зна
чительного понижения цены рабочей силы по сравнению 
с ее стоимостью, которая в Индии, так же как и в дру
гих колониях, была ниже, чем в развитых капиталисти
ческих странах. Это обусловливалось в большой степени 
наличием в Индии огромного относительного аграрного 
перенаоеления.
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Индийский экономист Радхакамал Мукерджи пишет: 
«Промышленность всюду использует безработицу в сель
ском хозяйстве и неограниченный приток рабочей силы, 
чтобы снизить заработную плату промышленных рабо
чих до уровня заработной платы сельскохозяйственных 
рабочих»71.

71 R. Mukeriee, The Indian working class, Bombay, 1951, p. 149.
77 Ibid, p 20.
73 См. статью Г. Г. Котовского «Система эксплуатации планта

ционных рабочих в Южной Ин дни» («Ученые записки Института 
востоко!зедения АН СССР», т. X, М., 1954) и книгу Г. К- Широ
кова «Экономическое развитие чайных плантаций в Индии», М., 
1959.

74 R. Mukerjee, The Indian working class, p. 49.

Аграрное перенаселение давало возможность англий 
ским и индийским капиталистам на исключительно вы
годных для них условиях вербовать рабочих в планта
ционное хозяйство, в горнодобывающую промышлен
ность, на сезонные предприятия, т. е. в отрасли произ
водства, не требующие высокой квалификации.

Р. Мукерджи, касаясь набора рабочей силы для чай
ных плантаций, писал, что при посещении переселенче
ского пункта Аргара близ Ранчи, в Чхота-Нагпуре, он 
видел толпы мелких арендаторов и безземельных рабо
чих, ожидавших отправки ® длительную поездку на чай
ные плантации в долине Брахмапутры. В Чхота-Нагпуре, 
по его словам, вербовка становилась очень оживленной 
в июле и августе, когда заработок сельскохозяйственных 
рабочих падает до 2—3 анн в день72.

Большую роль в снижении цены рабочей силы игра
ло также внеэкономическое принуждение, особенно на 
плантациях и сезонных предприятиях73.

В целях снижения заработной платы широкое рас
пространение получила практика постоянной замены 
старых рабочих новыми. Мукерджи пишет по этому по
воду: «Мы уже упоминали о политике, которой придер
живаются на многих предприятиях Индии и которая 
сводится к систематическому найму рабочих за более 
дешевую плату с целью снижения издержек производ
ства. Такая замена производится даже в отношении ква
лифицированных рабочих»74.

Цена рабочей силы была низведена в колониальной 
Индии к низшей, или минимальной границе ее стоимо- 
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стит®. А «если цена рабочей силы падает до этого ми
нимума, то она, — как указывал Маркс, — падает ниже 
стоимости, так как при таких условиях рабочая сила 
может поддерживаться и проявляться лишь в хиреющем 
виде»75 76 77.

75 Из пабот индийских авторов по вопросу о положении индий
ского рабо°его класса заслуживает внимания: R. Mukeriee, The 
Indian working class .Bombay, W; из работ советских авторов сле
дует отметить статьи В. В. Балабчшевича, статью Э. Н. Комаро
ва «Материальное положение промышленного пролетариата Бен
галии и некоторые вопросы его Формирования» («Ученые записки 
Ипгтитчта востоковедения АН СССР», т. V, М., 1953); статью 
Г. К. Широкова «К вот® осу об абсолютном обнищании планта
ционных рабочих Ассама и Бенгалии в колониальной Индии» 
(«Краткие сообщения Института востоковедения АН СССР», М., 
1958, № 28) и др.

76 К. Маркс. Капитал, т. I, 1955, ст®. 179.
77 Высота нормы прибыли при прочих равных условиях обрат

но пропорциональна высоте стоимости сырого материала (К. Маркс. 
Капитал, т. III, 1955, стр. Ш—116).

Ввиду высокой нормы прибавочной стоимости, низ
кого органического состава капитала индийской про
мышленности и дешевизны промышленного сырья 
норма прибыли в колониальной Индии была очень вы
сока 11.

Значительные массы прибыли поступали к англий
ским империалистам в виде высокого ссудного процен
та (накануне второй мировой войны свыше 40% всех 
английских инвестиций в Индии составляли займы). 
Большие доходы английские империалисты получали в 
виде оплаты и вознаграждения чиновников колониаль
ного аппарата, содержание которого шло за счет доход
ной части бюджетов центрального и провинциальных пра
вительств.

Следует еще добавить, что Индия как колониальная 
страна вынуждена была переводить в Англию значи
тельные суммы в порядке обязательных выплат метро
полии (home charges).

Невозможно точно определить сумму всех доходов 
английских империалистов за счет ограбления Индии. 
Существующие оценки дают приближенное представле
ние об этом.

. По опенке индийских экономистов К. Шаха и 
К. Кхамбата, общий объем всех доходов английских ко
лонизаторов в Индии составлял в 1921/22 г. 2198,8 млн. 
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рупий или 146,5 млн. ф. ст. При исчислении этой суммы 
Шах и Кхамбата учитывали следующие источники: ан
глийские инвестиции, прибыли судоходных компаний, 
комиссионные иностранных банков, доходы английских 
чиновников, колониального аппарата и других англичан, 
проживавших в Индии; и, наконец, обязательные выпла
ты Индии метрополии (табл. 6).

Т а б л и ц а &
Поступления из Индии в Англию на 1921/22 г.*

Приведенные в табл.,6 данные, несмотря на то ...что 
они получены в результате серьезного исследования иц: 
дийских экономистов, несомненно, занижены. Прежде 
всего не учтены прибыль от неэквивалентного обмена, 
комиссионные и другие доходы английских управляю
щих агентств. Сумма английских инвестиций (675 млн. 
ф. ст.), и средний процент дохода от иностранных инве
стиций (6—7%), как источника доходов, тоже заниже
ны; не учтено и то важное обстоятельство, что англий
ские империалисты использовали в своих интересах зна
чительные суммы индийского капитала через подконт
рольные им индийские компании. Не учтены также про
центы по стерлинговому долгу Индии. По расчетам ин
дийского профессора М. Висвесварайя, доходы англичан 
в Индии на 1933 г. составляли (без учета обязательных 
выплат метрополии) 1610 млн. рупий (121 млн. ф.

Млн. рупий Млн. ф. ст.Поступления

Обязательные выплаты метрополии . . 
Доходы иностранных компаний, заре

500 33,3

гистрированных в Индии ... 600 40,0
Фрахты иностранных компаний .... 416,3 27,7
Комиссионные иностранных банков . .
Доходы англичан, проживавших в Ин-

150 10,0

ДИИ......................................................•........................... 532,5 35,5

Итого,. . 2198,8 146,5

. * К. Shah and К. Khambata, Wealth and taxable capacity of 
India, p. 342. ......................

42



ст.) п. Если сюда добавить еще home charges, то общая 
сумма доходов, извлекавшихся из Индии Англией, со; 
ставит 155 млн. ф. ст.

Можно полагать, что накануне второй мировой вой
ны размер доходов английских империалистов состав-, 
лял не менее 200 млн. ф. ст. в год.

Индия в результате господства колонизаторов стала 
одной из беднейших стран мира, подавляющее большин
ство индийских трудящихся находилось в состоянии фи
зического истощения и крайней нищеты. Дж. Неру под
черкивает, что самыми бедными районами колониальной 
Индии были те районы, которые наибольший период 
времени находились под гнетом английских колонизато
ров. «Можно даже составить, — говорит он, — своеоб
разную диаграмму, чтобы показать тесную связь между 
продолжительностью английского владычества и непре
рывным ростом обнищания этих районов». И далее, ха
рактеризуя в этой связи положение Бенгалии, Неру 
пишет: «...Нельзя закрывать глаза на тот факт, что Бен
галия, некогда столь богатая и цветущая, после 187 лет 
английского владычества, сопровождавшегося, как нас 
заверяют, энергичными попытками со стороны англичан 
улучшить условия жизни и научить народ искусству са
моуправления, теперь представляет собой жалкую мас
су нищих, голодных и вымирающих людей»78 79.

78 S. Visvesvaraya, Planned economy for India, London, 1934, 
p. 178. . .jritai

79 Джаиаха(рлал Heipy, Открытие Индии, стр. 315.

Подавляющая часть населения Индии: крестьянство, 
рабочий класс, ремесленники, подвергавшиеся жестокой 
эксплуатации со стороны английского империализма, 
стали основными движущими силами национально-осво
бодительного движения.

Колониальное положение страны обусловило суще
ствование весьма острых объективных противоречий 
между индийской и английской буржуазией. Проводив
шаяся Англией политика торможения промышленного 
развития страны, господство ее в крупнейших отраслях 
промышленности Индии, лишавшее национальную бур
жуазию значительной части прибавочной стоимости, 
дискриминация национальной промышленности, экономи-, 
ческая зависимость индийской буржуазии от английской 
и ее политическое бесправие рождали оппозиционные 
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настроения в ее рядах и толкали ее к участию в анти
империалистическом движении во имя ее классовых ин
тересов.

Дж. Неру пишет: «Этот класс — буржуазия — чув
ствовал себя скованным и ограниченным в действиях. 
Он хотел расти и развиваться. Лишенный в условиях 
британского владычества такой возможности, он проник
ся духом бунтарства против этого владычества, однако 
этот дух не был направлен против системы, которая да
вила нас. Он пытался сохранить ее и овладеть ею, вы
теснив англичан»80.

80 Там же, стр. Б5.
81 FFYP, р. 202.

♦ * 
»

Длительное господство английских правящих клас
сов в Индии затормозило ход экономической, политиче
ской и культурной жизни страны. Однако предотвратить 
процесс развития капитализма английские колонизато
ры при всей огромной силе их экономического и поли
тического гнета все же не могли, ибо преодолеть, унич
тожить действие объективных законов нельзя. В эпоху 
империализма, особенно в период общего кризиса капи
тализма, развитие капитализма в Индии усилилось.

Но все же Индия продолжала оставаться отсталой 
страной. Господство феодальных пережитков в аграр
ном строе, «зажившееся» на чрезвычайно длительный 
срок, — ярчайшее проявление ее отсталости.

В земледелии колониальной Индии преобладали мел
кие и мельчайшие хозяйства: у 41,9% крестьянских хо
зяйств были участки размером менее 2 акров, у 20,6% — 
от 2 до 4 акров, у 37,5% — более 4 акров81.

Поскольку рента, налоги, различные поборы, ростов
щическая кабала, как уже говорилось, поглощали' не 
только прибавочный, но и значительную часть необхо
димого продукта мелкого производителя, расширенное 
воспроизводство для подавляющей массы крестьянских 
хозяйств было невозможным. Чрезвычайно затруднено 
было и простое воспроизводство.

В стране происходил процесс деградации сельского 
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хозяйства; снижалась урожайность основных культур 
и их валовой сбор на душу населения, часто повторялся 
голод. Падала урожайность важнейшей зерновой куль
туры Индии — риса: в 1938 г. она снизилась по срав
нению со среднегодовой урожайностью за 1909—1913 гг. 
на 26,5%82.

82 «Annuaire international de statistique agricole», 1909—1921, 
Rome, 1922, p. 68—69; 1925—26, p. 129; 1939—40, p. 299; «Internatio
nal year-book of agricultural statistics 1933—34», Rome, 1934, p. 195.

83 «The famine inquiry committee. Final report», p. 374.
84 «Report of the Congress agrarian reforms committee», p. 14.

Член английской правительственной комиссии по 
расследованию причин голода в Индии во время второй 
мировой войны М. Нанавати утверждал: «Индия — 
подлинный рай для феодалов: около 70% обрабатывае
мой земли находится в их руках. Для индийского сель
ского хозяйства характерно существование, с одной сто
роны, процветающего класса помещиков, не заинтересо
ванных в развитии сельскохозяйственного производства, 
и с другой — множества безграмотных, плохо приспо
собленных к борьбе за существование людей, страдаю
щих от плохого питания, недоедания, являющихся жер
твами голода, болезней, как мы это недавно видели (в 
1943 г.) в Бенгалии, Бихаре, Ориссе и в меньшей степе
ни в Мадрасе и Бомбее»83.

В отчете комитета партии Национальный конгресс по 
подготовке аграрных реформ дается характеристика со
стояния сельского хозяйства Индии (на 1948 г.): «При 
всем разнообразии форм аренды и условий сельскохо
зяйственного производства, существующих в разных 
провинциях, сельскохозяйственная экономика сегодняш
ней Индии представляет изумительно однообразную кар
тину по неэффективности, низкой продуктивности и ма
леньким размерам хозяйств» 84.

Характеристика эта по существу отражает состояние 
сельского хозяйства колониальной Индии к моменту об
разования доминионов.

Ликвидация империалистического гнета и феодаль
ных пережитков в деревне стала исторической необхо
димостью. Противоречия между многомиллионными 
массами индийского крестьянства, с одной стороны, и 
классом помещиков и английским империализмом, с 
другой, резко обострившиеся в эпоху общего кризиса 
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капитализма, привели к массовому крестьянскому дви
жению, которое стало органической частью широко раз
вернувшейся в Индии национально-освободительной 
борьбы.

Удельный вес промышленности Индии оставался к 
моменту раздела страны весьма незначительным. Как 
уже отмечалось, английские колонизаторы методами 
экономического и внеэкономического характера тормози
ли самостоятельное развитие индийской промышленно
сти, особенно тяжелой. Одной из важнейших причин 
слабости промышленного развития Индии была также 
низкая покупательная способность подавляющей части 
населения, обусловленная господством феодальных пе
режитков в индийской деревне в сочетании с ростовщи
ческой кабалой.

В этих условиях свободный денежный индийский ка
питал направлялся не столько на развитие промышлен
ности, сколько в сферу торговли, ростовщичества, за^ 
купку государственных бумаг.

Колониальный режим обусловил некоторые специфи
ческие черты развития капитализма в промышленно
сти 85. В ней даже накануне достижения Индией незави
симости преобладали низшие формы капиталистического 
производства. По переписи 1931 г., из 15,3 млн. человек, 
занятых в промышленности, в фабрично-заводской рабо
тало всего 2 млн. 86. Остальные 13 млн. работали в разг 
личных отраслях ручного производства. К началу второй 
мировой войны общее число рабочих в фабрично-завод
ской промышленности Британской Индии составляло 
1738 тыс. и в княжествах — 299 тыс., то есть немногим 
больше 1 % самодеятельного населения, В горнодобы
вающей промышленности было занято 413,5 тыс. чело
век 87.

85 Наличие этих специфических черт, конечно, не означает, что 
развитие капитализма в Индии подчинялось особым законам. Это
му процессу были присущи общие законы и внутренние противо
речия, свойственные капиталистическому способу производства.

86 «Census of India, 1931», vol. 1, part 1, Delhi, 1933, p. 285, 313.
87 «Statistical abstract for British India from 1930/31 to 1939/40», 

p. 588, 605, 617.

В фабрично-заводской промышленности преобладали 
предприятия легкой промышленности, удельный вес тя
желой промышленности был крайне низок (табл. 7).
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Таблица 7 
Число рабочих, занятых в фабрично-заводской промышленности 

Индии в 1938 г. *

Предприятия Число рабочих

Принадлежавшие .колониальным властям . . .
В тем числе: . . .....................

121 640

железнодорожные мастерские........................... 55359
машиностроительные заводы . . • ..... 7614
военные заводы...................................................... 22 657
прочие . ....................... . . . 36 010

Частновладельческие . .......................................
В тем числе:

1616115

текстильные.......................................................... 838 9*5
по очистке и прессовке хлопка и джута . . 170 568
пищевые и таба*ные  ... ....... 235 601
дс ре воебдело’ные и стекольные................... 46 364
бумажные и полиграфические . ........................ 42 053
коже венные . . . . ................................... 11710
по обработке минералов....................... ... 51746
механические мастерские. . . . ... . . . 143 257
химические .......................................................... 57 428
прочие . ................................................................. 18 403

Итого .... 1 737 755

* «Monthly abstract of statistics:», Delhi, 1955, February, p. 5, 6.

Данные приведенные в табл. 7, показывают, что в 
легкой промышленности было сосредоточено свыше 83% 
общего числа рабочих, занятых на всех частных пред
приятиях; только в текстильной промышленности (вклю
чая предприятия по обработке хлопка и джута) было 
занято около 70% всех рабочих.

Машиностроения практически не существовало. Ме
таллургическая промышленность была развита очень 
слабо. Чугуна производилось около 4 кг на душу насе
ления, стали 2,5 кг, т. е. в 90 раз меньше, чем в Англии, 
и в 30 раз меньше, чем в Японии. Гидроресурсы исполь
зовались только на 3%.

В то же время среди колониальных стран Индия 
была самой развитой в промышленном отношении стра
ной. Одно из наиболее существенных проявлений уси-
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лившегося процесса развития капитализма в промыш
ленности — рост фабрично-заводской промышленности 
(высшей формы капитализма в промышленности), кото
рая, как подчеркивал Ленин, воплощает в себе «квинт
эссенцию современных общественных отношений»66.

88 В. И. Ленин, Развитие капитализма в России, стр. 613.
89 Процесс развития промышленности Индии в эпоху империа

лизма освещен в ряде монографий и диссертаций советских индо
ведов [А. М. Дьяков, Индия во время и после второй мировой вой
ны', В. И. Павлов, Формирование индийской буржуазии; А. И. Лев
ковский, Некоторые особенности развития капитализма в Индии 
до 1947 г.; С. М. Мельман, Экономика Индии и политика англий-, 
ского империализма; Л. И. Рейснер, Иностранный и национальный 
капитал в промышленности Иноии (штат Уттар Прадеш, 1947— 
1957) и др.].

90 «Indian year-book 1941/1942», Bombay, Calcutta, [S. a.], p. 774.
•' Ibid., p. 770—771.
w Ibid., p. 788.

he ставя перед собой задачи дать подробный анализ 
процесса развития индийской фабрично-заводской прб: 
мышленности в эпоху империализма, ограничимся толь
ко краткими итогами этого процесса Ч

К 193b г; в фабрично-заводской промышленности на
считывалось 1758 тыс. рабочих по сравнению с 951 тыс. 
в 1914 г. Заметно расширились старейшие отрасли про
мышленности Индии — джутовая и хлопчатобумажная: 
вырос основной капитал, увеличилось количество рабо
чих. В джутовой промышленности число фабрик увели
чилось с 64 в 1913/14 г. до 107 в 1933/39 г., веретен — с 
744 тыс. до 1350 тыс. (на 84%), станков — с 36 тыс. до 
68 тыс. (почти на 90%), число рабочих — с 216 тыс. до 
295 тыс. (на 37%)88 89 90.

Еще большие сдвиги наблюдались за тот же период 
в хлопчатобумажной промышленности. В ней насчиты
вались к 1958 г. уже не 272 фабрики, как в 1913 г., а 
380, намного возрос основной капитал. Число веретен 
увеличилось с 6597 тыс. до 10020 тыс. (на 52%), парк 
станков — более чем в два раза: с 94 тыс. до 200 тыс. 
Производство тканей поднялось с 1164 млн. ярдов до 
4269 млн. ярдов в год91.

В Индии в этот период возникли новые отрасли про
мышленности (сахарная и цементная). В 1929/30 г. в 
стране насчитывалось всего 27 сахарных заводов с об
щей годовой продукцией в 90 тыс. г, а в 1936/37 г. было 
соответственно 137 заводов и 1111 тыс. т92.
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Постепенно расширялась металлургическая промыш
ленность. Возросла мощность завода Тата, вступившего 
в строй в 1911 г., был введен в действие железоделатель
ный завод в княжестве Майсур. Накануне второй миро
вой войны в Индии были созданы два новых металлур
гических завода английских компаний «Индиан айрон 
энд стил компани» и «Стил корпорейшн оф Бенгол».

Выплавка чугуна в стране поднялась с 204 тыс. т в 
1913 г. до 1595 тыс. т в 1938 г., т. е. почти в 8 раз.

Итак, на первом этапе общего кризиса капитализма 
в Индии развились отрасли промышленности, в которых 
монопольные позиции принадлежали английскому капи
талу, возникли новые английские предприятия; в то же 
время продолжалось развитие отраслей промышленно
сти, в которых преобладал индийский капитал (хлопча
тобумажная, металлургическая). Были созданы новые 
предприятия и даже целые отрасли национальной про
мышленности (сахарная, цементная). Усилился приток 
индийского капитала в джутовую и угольную промыш
ленность, где господствовали английские монополисты.

Происшедший рост индийской промышленности, ко
нечно, не означает, что английский империализм якобы 
встал на путь индустриализации Индии. Основным кур
сом колониальной политики продолжало оставаться 
торможение промышленного развития Индии.

Однако в силу объективных законов исторического 
развития и присущих капитализму противоречий Англия 
не могла предотвратить капиталистического развития в 
Индии. Встречающееся иногда утверждение, что эконо
мическое развитие Индии как страны колониальной про
исходило лишь постольку, поскольку оно отвечало инте
ресам английского капитализма, нельзя признать пра
вильным. Такое утверждение является результатом уп
рошенного понимания противоречивого развития Индии, 

■ недооценкой существенных особенностей эпохи империа
лизма.

. В. И. Ленин, раскрывая присущие империализму вну
тренние противоречия, неоднократно подчеркивал, что 
в эпоху империализма развитие капитализма в колони
альных, зависимых странах ускоряется. Так, в «Воен
ной программе пролетарской революции» Ленин пишет: 
«Одно из самых основных свойств империализма заклю
чается как раз в том, что он ускоряет развитие капита-
4 С. М. Мельмаи .19



лизма в самых отсталых странах и тем самым расши
ряет и обостряет борьбу против национального угне
тения» 93.

89 В. И. Ленин, Военная программа пролетарской революции 
(Сочинения, т. 23, изд. 4), стр. 66.

94 М. Р. Gandhi, How to compete foreign cloth, Calcutta, 1931, 
p. 14—15; «The Indian year-book 1941/42», p. 841, 856.

95 «Report of the milliowners association», Bombay, 1937, «I 
Report for the year 1936».—В источнике приводятся данные о 340 
фабриках; проценты вычислены по приложению «Mil statement for 
1936, spinning and weaving supplement».

Рост в Индии национальной фабрично-заводской про
мышленности в период между двумя мировыми война
ми— яркое проявление усилившейся тенденции к само
стоятельному экономическому и политическому разви
тию. Развитие фабрично-заводской промышленности по
влекло за собой серьезные экономические и политиче
ские последствия. В некоторых отраслях промышленно
сти индийский капитал стал успешно конкурировать с 
английским. Наиболее отчетливо это проявилось на ин
дийском текстильном рынке. Англия здесь не удержала 
своих позиций, первенствующее место заняла нацио
нальная хлопчатобумажная промышленность Индии. 
Одновременно Англии пришлось отступить перед про
никновением в Индию японских хлопчатобумажных из
делий. Доля индийских фабричных тканей во внутрен
нем потреблении страны, составлявшая к концу первой 
мировой войны всего только 20%, накануне второй ми
ровой войны поднялась до 65%, доля импортных тканей 
упала с 60% до 15%, остальную часть потребляемых в 
Индии тканей составляли изделия ручного производ
ства 94 Индийской буржуазии удалось расширить свои 
позиции и в других отраслях промышленности (сахар
ной, цементной, черной металлургии).

В процессе развития фабрично-заводской промыш
ленности значительно усилилась концентрация произ
водства и капитала в Индии, особенно в хлопчатобумаж
ной и джутовой промышленности. В 1936 г. хлопчатобу
мажные фабрики с числом рабочих свыше 2 тыс. со
ставляли 15,6% общего числа фабрик этой отрасли, на 
них было занято 39,5% рабочих95.

Усилившийся процесс концентрации производства 
привел к тому, что в некоторых отраслях индийской про-
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мышленности возникли монополии. Образовались круп
ные индийские монополистические объединения, контро
лировавшие ряд промышленных предприятий, достигших 
значительной концентрации производства, а также тор
говые предприятия и страховые компании.

Наиболее крупными из индийских монополий к нача
лу второй мировой войны были группа Тата и группа 
Бирла. В первую входили металлургический комбинат 
«Тата айрон энд стил компани», предприятия цементной 
и химической промышленности, сахарные, мыловаренные 
заводы, гидроэлектростанции, компании гражданской 
авиации, торговые и страховые компании. Вторая кон
тролировала ряд хлопчатобумажных, джутовых и бу
мажных фабрик, некоторые сахарные заводы и некото
рые торговые и страховые компании. Обе группы были 
тесно связаны с индийскими акционерными банками. Из 
крупных монополистических объединений необходимо 
отметить также группу Далмиа, возникшую в 30-х го
дах, и группу Сингханиа.

Индийские монополии, создавшиеся в условиях коло
ниального режима, имели специфические черты. Некото
рые индийские монополистические объединения были 
связаны с землевладением, торговлей и ростовщичест
вом, а также через управляющие агентства, смешанные 
компании и т. д.— с английским капиталом. Уже нака
нуне второй мировой войны существовали смешанные 
англо-индийские монополистические объединения, напри
мер «Индиан шугар синдикейт» и «Ассошиэйтед симент 
компани». Между индийскими и английскими монопо
лиями существовали серьезные противоречия, поскольку 
англичане урывали прибыль у индийцев, пользуясь их 
политическим бесправием.

Возникновение индийских монополий, свидетельство
вавшее об усилившемся развитии капитализма в Индии, 
в то же время означало, что относительно молодой ин
дийский капитализм приобретал уже черты паразитизма 
и загнивания.

Крупнейшим социальным последствием промышлен
ного развития Индии был рост фабрично-заводского про
летариата и усиление его концентрации. Общее число 
фабрично-заводских рабочих, горняков, железнодорож
ников, плантационных рабочих составляло накануне 
второй мировой войны около 5 млн. человек., Свыше
4*  Я



10 млн. было занято на предприятиях типа- простой 
капиталистической кооперации и мануфактуры и в ре
месле.

Рост капитализм^ в Индии объективно содействовал 
подрыву экономических и политических устоев англий
ского империализма. В. И. Ленин, рассматривая рост 
капитализма в колониальных странах как мощный фак
тор расшатывания экономических и политических устоев 
империализма, указывал, что в результате первой ми
ровой войны колониальные страны «...втянулись в такое 
развитие, которое не; может не привести к кризису всего 
всемирного капитализма»96.

” В. И. Ленин, Лучше меньше, да лучше (Сочинения, т. 33, 
изд. 4), стр. 457. ;

Историческая необходимость освобождения Индии 
от гнета английского империализма и консервируемых 
им феодальных пережитков в аграрном строе станови
лась все более настоятельной. Противоречия между мил
лионными массами трудящихся Индии и кучкой господ
ствовавших в ней английских монополистов в ходе об
щего кризиса капитализма резко обострились. Усилились 
также противоречия между английским империализмом 
и индийской буржуазией.

Возникновение и нарастание кризиса империалисти
ческого господства в Индии — одно из ярких проявле
ний начавшегося на первом этапе общего кризиса 
капитализма, кризиса колониальной системы империа
лизма. Вскоре после Великой Октябрьской социалисти
ческой революции в Индии началось мощное националь
но-освободительное движение. Между двумя мировыми 
войнами трижды высоко поднималась волна массового 
национально-освободительного движения (1918—1922 гг., 
1928—1932 гг., 1937—1939 гг.), которое принимало все 
более широкий размах и приобретало новые особенно,- 
сти. Основными движущими силами его были рабочие, 
крестьянство, ремесленники. Активное участие в нем 
принимала индийская национальная буржуазия, которой 
удалось захватить руководство национально-освободи? 
тельной борьбой.

Рабочий класс Индии в период между двумя миро
выми войнами значительно окреп организационно, идей
но и политически. Сформировалась Коммунистическая 
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партия Индии. Индийский пролетариат все более реши
тельно выступал в защиту своих классовых интересов и 
активнее участвовал в антиимпериалистической борьбе. 
Крестьянство Британской Индии, а также индийских 
княжеств все больше вовлекалось в антиимпериалисти
ческую и антифеодальную борьбу.

Однако национально-освободительное движение, 
развернувшееся под руководством партии Индийский 
национальный конгресс, испытывало большие трудности, 
и ему были присущи серьезные слабости. Оно не приве
ло к свержению господства английского империализма, 
Индия осталась колонией. Но мощь английского импе
риализма в стране, его экономические и политические 
позиции были поколеблены.

В годы второй мировой войны в условиях развернув
шегося второго этапа общего кризиса капитализма ан
глийские империалисты еще больше усилили эксплуата
цию и ограбление индийского народа. Положение тру
дящихся ухудшилось. Усилилась деградация сельского 
хозяйства. В стране разразился тяжелейший голод. Ан
глийские империалисты продолжали проводить свой курс 
на торможение развития промышленности и в первую 
очередь тяжелой, что явно наносило ущерб мобилиза
ции военных усилий Индии для борьбы против фашист
ских агрессоров.

Джавахарлал Неру в книге «Открытие Индии» пи
шет в этой связи: «Довоенные годы ознаменовались 
неоднократными и энергичными попытками (со стороны 
индийской буржуазии. — С. М.) создать основные отрас
ли промышленности, в том числе тяжелую, но их тормо
зила официальная политика. Однако наиболее разитель
ные примеры официальной обструкции имели место во 
время нынешней войны, когда требования, предъявляв
шиеся войной к промышленности, имели первостепенное 
значение. Даже эти жизненно важные требования ока
зались недостаточными, чтобы побороть неприязнь ан
гличан к развитию индийской промышленности. Эта 
промышленность выросла силой обстоятельств, но ее 
рост незначителен по сравнению с тем, каким он мог 
быть, или с ростом промышленности во многих других 
странах» 97.

97 Джавахарлал Неру, Открытие Индии, стр. 321.
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Попытки индийских предпринимателей создать новые 
предприятия в тяжелой промышленности наталкивались 
на прямое противодействие со стороны английских вла
стей. Например, тогдашний секретарь по делам Индии 
Эмери запретил ввоз оборудования для автомобильного 
завода, строительство которого намечалось группой ин
дийских предпринимателей.

Но некоторые объективные условия способствовали 
известному росту национальной промышленности в Ин
дии. Позиции индийского капитала в промышленности 
страны за годы войны расширились. Число рабочих в 
фабрично-заводской промышленности возросло в Бри
танской Индии с 1738 тыс. в 1938 г. до 2643 тыс. в 
1945 г.98. Увеличилась численность рабочих в княжест
вах. В различных отраслях горнодобывающей промыш
ленности в 1945 г. было занято 386,2 тыс. по сравнению 
с 305,3 тыс. человек в 1939 г.99. Общее число рабочих 
крупной индустрии, плантаций и транспорта составляло 
к концу войны более 6 млн., т. е. возросло на 1,5 млн. 
(включая рабочих в княжествах).

98 «Monthly abstract of statistics», 1955, February, p. 5
99 Ibid., p. 8.

Экономическая и политическая обстановка, сложив
шаяся в Индии к окончанию второй мировой войны, ха
рактеризовалась еще более резким усилением противо
речий между английским империализмом и индийским 
народом, а также сильным обострением классовых про
тиворечий в стране.

В итоге второй мировой войны укрепилась мощь Со
ветского Союза и выросли силы социализма и демокра
тии, в частности, усилилось влияние национально-демо
кратических сил в колониальных и зависимых странах. 
В то же время произошло значительное ослабление ми
рового империализма в целом. В результате всего этого 
тылы империализма были поставлены под серьезную 
угрозу.

Движение это принимало различные формы, и мас
штабы его в отдельных странах были неодинаковы. Но 
совершенно несомненно, что оно приобрело небывало 
острый наступательный характер по сравнению с дви
жением на первом этапе кризиса колониальной системы. 
В Индии послевоенный период ознаменовался невидан
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ными для нее масштабами массового национально-осво
бодительного движения.

Народы многомиллионной Индии решительно выра
жали свое нежелание оставаться на положении колони
альных рабов; английским империалистам стало невоз
можно управлять Индией по-старому. Для английского 
господства в Индии возникла серьезная угроза. Под на
пором мощного национально-освободительного движе
ния английские империалисты вынуждены были отка
заться от государственной власти в Индии и пойти на 
образование доминионов. Начальник штаба последнего 
вице-короля Индии лорда Маунтбэттена лорд Исмэй 
так характеризовал положение, создавшееся в Индии 
весной 1947 г.: «В марте 1947 года Индия представляла 
собою корабль с грузом боеприпасов в трюме, охвачен
ный пожаром посреди океана. Главное, что требовалось 
в то время, это справиться с пожаром, прежде чем огонь 
доберется до боеприпасов. Фактически у нас не остава
лось иного выбора, кроме того, что мы сделали» 10°.

100 Цит. по кн.: Р. Палм Датт, Кризис Британии и Британской 
империи. М., 1954, стр. 216.

101 Цит. по кн.: Р. Палм Датт, Кризис Британии и Британской 
империи, стр. 217.

102 «People’s age», 1948, 15 February, Supplement, p. 4.

15 августа 1947 г. актом английского парламента 
было образовано два доминиона — Индийский Союз и 
Пакистан. Английские правящие круги, как известно, 
широко пропагандировали версию о «добровольном» 
уходе англичан из Индии, которая вызывала ирониче
скую оценку даже на страницах английской буржуазной 
печати. Газета «Манчестер гардиан», например, писала: 
«Общественное мнение гордится добродетелью Англии, 
выразившейся в добровольном уходе из Индии; но по
томство,. возможно, обратит внимание на поспешность, с 
какой был осуществлен этот уход... Пожалуй, будет 
трудно разобраться, чем была продиктована акция ан
гличан: возвышенными ли принципами или менее воз
вышенным желанием добраться до убежища, прежде 
чем грянет буря». (Подчеркнуто нами.— С. М.) ,01.

Коммунистическая партия Индии, оценивая в поли
тических тезисах ЦК ко второму съезду обстановку, 
сложившуюся в Индии по окончании войны, констатиро
вала: «Это был канун крушения империализма» 100 101 102
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Образование доминионов, «положившее конец дли
тельному политическому господству Англии в Индии, 
было событием огромного исторического значения, од
ним из ярчайших свидетельств распада колониальной 
системы.

С ликвидацией колониального режима в историй Ин
дии начался новый этап — этап становления и развития 
национального буржуазного государства. С 26 января 
1950 г. Индия, согласно конституции, принятой индий
ским учредительным собранием, стала республикой.



ГЛАВА II

АНГЛИЙСКИЙ МОНОПОЛИСТИЧЕСКИЙ 
КАПИТАЛ В ЭКОНОМИКЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ИНДИИ

В независимой Индии обстановка для деятельности 
английского монополистического капитала значительно 
менее благоприятна, чем при колониальном режиме. 
В индийском национальном государстве английские мо
нополии уже не имеют возможности использовать госу
дарственную власть как орудие для проведения соответ
ствующей их интересам экономической политики и для 
эксплуатации страны внеэкономическими средствами 
(это, конечно, не означает, что Англия, опираясь на 
свои экономические позипии. не пытается оказать дав
ление на правящие круги Индии).

С потерей государственной власти английские импе
риалисты лишились в Индии некоторых весьма важных 
экономических высот, перешедших в собственность ин
дийского государства. Они утратили право «верховной 
собственности» на земельный фонд страны, ее недра и 
водные ресурсы. Они лишились также права на владе
ние фондом необрабатываемой земли и части лесных 
массивов. Напомним, что «права» колонизаторов на 
землю,- леса, воду реализовались в виде поземельных и 
водных налогов, посредством которых изымались значи
тельные суммы в пользу колониальной администрации.

Английские монополисты в значительной мере утра
тили свои позиции и в ирригационном хозяйстве, по
скольку все ирригационные сооружения, находившиеся в 
руках колониальных властей, перешли в собственность 
правительства суверенной Индии.

57



Железные дороги, большая часть которых находи
лась во владении колониальных властей', также стали 
собственностью индийского государства. Англичане по
теряли контроль над средствами связи (почта, телеграф, 
радио) и государственными предприятиями военной про
мышленности.

Усилившийся в Индийском Союзе процесс капитали
стического развития национальной экономики ведет к 
известному оттеснению и ослаблению позиций англий
ского капитала в ней. Этому способствует и наличие 
непосредственных экономических связей со многими 
странами. Серьезный удар по позициям английского им
периализма наносит усиливающееся проникновение в 
Индию монополий США, Западной Германии и Японии.

В то же время англичанам удалось сохранить за со
бой значительные позиции в экономике страны.

Английские инвестиции в независимой Индии
Точно определить размер иностранных (английских 

и других) капиталовложений не представляется возмож
ным. Однако данные, опубликованные в Индии за по
следнее десятилетие (отчет Резервного банка Индии о 
«Переписи иностранных обязательств и активов Индии 
на 30 июня 1948 г.», «Обзор иностранных обязательств 
и активов Индии на 31 декабря 1953 г.», «Обзор ино
странных обязательств и активов Индии на 31 декабря 
1955 г.»1 2 и другие материалы Резервного банка Индии), 
значительно полнее тех, которые публиковались в коло
ниальный период. Поводом для организации переписи 
1948 г. послужило требование Международного валютно
го фонда (МВФ) 3, направленное в июне 1947 г. стра

1 Во время второй мировой войны был почти завершен выкуп 
колониальным правительством индийских железных дорог у англий
ских желез1нодорожных компаний.

8 «Census of India’s foreign liabilities and assets as on 30th 
June 1948», Bombay, 1950 (далее—CIFLA); «Survey of India’s fo
reign liabilities and assets as on 31st December, 1953», Bombay, 
1955; «Survey of India’s foreign liabilities and assets as on 31st 
December, 1955», Bombay, 1957 (далее — SIFLA, 1953; SIFLA, 1955).

3 Международный валютный фонд (МВФ) организован в 
1945 г. (устав его принят на Международной финансовой конфе
ренции в Бреттон-Вудсе в июле 1944 г.). Контроль над деятельно
стью фонда принадлежит США. По обязательствам, выданным 
МВФ, Индия не платит процентов.
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нам — членйм фонда — о предоставлении информации 
относительно их платежных балансов и иностранных вло
жений; В соответствии с этим Министерство финансов 
Индии специальным распоряжением уполномочило 
Резервный банк провести такую перепись.

Из пояснений к отчету Резервного банка о переписи 
явствует, что далеко не все виды иностранных инвести
ций были охвачены переписью,— например, капитал ино
странных валютных банков и страховых компаний, не 
зарегистрированных в Индии, но функционирующих в 
ней. Часть лиц, фирм, акционерных компаний, бан
ков, страховых обществ не представила надлежащей 
информации или же представила неполные данные4. 
В соответствии с инструкцией МВФ имущество прожи
вавших в Индии иностранцев не было учтено банком 
в качестве иностранных активов, тогда как вложения их 
за пределами Индии были причислены банком к индий
ским заграничным активам. Это привело к преумень
шению суммы иностранных вложений в Индии и к 
преувеличению размера индийских вложений за гра
ницей.

« CIFLA, р. 21, 27, 31.
5 Ibid., р. 30, 81—83.

Очевидно, не все иностранные инвестиции были вы
явлены переписью 1948 г., что неоднократно отмечалось 
на страницах индийской печати. И все же при всех сво
их недочетах перепись 1948 г. дает интересный и ценный 
материал (особенно об удельном весе капиталовложе
ний отдельных стран-инвесторов в общей сумме ино
странных капиталовложений и отраслевой структуре 
иностранных инвестиций: интересны также данные о 
разных видах акционерных компаний, находящихся под 
иностранным контролем).

Сумма всех иностранных активов на 30 июня 1948 г. 
(долгосрочных и краткосрочных) в Индии была исчис
лена Резервным банком в 10468 млн. рупий (785 млн. 
ф. ст.) 5. Это означает, что общая сумма иностранных 
вложений в Индии в 1948 г. осталась примерно такой 
же, какой она была после второй мировой войны. Зна
чительную часть этой суммы — 6484 млн. рупий — со
ставляли иностранные активы в форме индийских госу
дарственных ценных бумаг (государственные обязатель
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ства Индии). Частные инвестиции- составляли 3984 млн. 
рупий, из них долгосрочные вложения в разные пред
приятия, за исключением банковских, оценивались в 
3204 млн. рупий.

Как уже отмечалось, данные о размерах' английских 
инвестиций не дают еще полного представления об эко
номических позициях английского капиталов стране. 
Длительное господство англичан в Индии привело к со
зданию многообразных форм внедрения английского ка
питала в индийскую экономику и контроля над ней, в, 
частности, к использованию индийского капитала в инте
ресах Англии. Поэтому вопрос о структуре английских 
инвестиций, о формах их функционирования имеет боль
шое значение. , -

В общую сумму инвестиций банк включил иностран
ные капиталовложения, относящиеся, согласно его тер
минологии, к официальному (т. е. государственному) и 
неофициальному (частновладельческому) сектору; 
К вложениям в государственный сектор отнесены обя
зательства центрального индийского правительства, про
винциальных правительств6 и Резервного банка, а'так
же иностранные депозиты в государственных и полуго- 
сударственных организациях.

6 До вступления в действие 26 января 1950 г. принятой Учре
дительным собранием Индии конституции в стране сохранилось су
ществовавшее в бывшей Британской Индии административное де* 
ление на провинции.

7 Данные об иностранных активах в индийских ценных бума
гах государств©иного и полугосудавственного хапактёра не учтены 
в книге «Иностранный капитал в Индии», М., 1953.

Учет и анализ иностранных вложений этого типа, со
ставлявших почти две трети суммы всех иностранных 
активов в Индийском Союзе, не занял должного мента 
в нашей литературе. Зачастую у нас ограничиваются 
данными об иностранных частных вложениях7, что не 
позволяет с достаточной полнотой выявить специфиче-: 
скую структуру иностранных вложений в Индии, опре
делить их роль в экономике страны и оценить, таким об
разом, в полной мере значение Индии как ссЬеры прило
жения капитала для иностранных монополии.

Из обшей суммы иностранных активов в индийских 
государственных ценных бумагах- долгосрочные активы 
составляли на 30 июня 1948 г. 4262 млн. рупии, кратко
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срочные —2222 млн. По данным переписи нетрудно оп
ределить их структуру (млн. рупий) 8:

8 CIFLA, р. 80, 81, 224—226.

Долгосрочные......................  4262,7
В том числе:
ценные бумаги на выплату пенсий английским чиновни

кам, служившим в колониальной Индш ........... 2242,4
обязательства Международному валютному фонду и Ме

ждународному банку-реконструкции и развития (беспро
центные/ .......................    1335,8

другие государственные ценные бумаги, включая депози
ты и обязательства по займам ...................................... 684,5

Краткосрочные................................................................................. 2221,9
В том числе:
ценные бумаги на покрытие стоимости некоторых ввезен

ных товар >в ...................................   1378,1
ценные бумаги на оплату английского военного имуще

ства, оставленного в Индии ............... ...............................159,5
другие индийские ценные бумаги, включая депозиты . . 684,3

Подавляющую часть (около 80%) иностранных ак
тивов в. индийских государственных ценных бумагах со
ставляли процентные бумаги — 5148,8 млн. рупий. Ин
дия была обязана производить большие выплаты в виде 
процентов иностранным держателям этих бумаг.

Большая часть иностранных активов (60%) принад
лежала Англии (табл. 8).

Таблица 8
Иностранные активы в индийских государственных ценных бумагах* 

млн. рупий

Держатели
Активы

долгосроч-1 
ные |

кратко- 1 
срочные 1 все

Англия ..................................................
МВ Р и МБРР (беспроцентные бу

2404,8 1537,5 3942,3

маги) . . . ... . . . . . . . . 1335,8 371,6 1707,4
США.......................;.......................... 25,6 91,7 117,3
Пакистан ...........................  ., ”. . . . 254,6 22.7 277,3
Другие. страны ... .................... 241,9 198,4 440,3

Итого. . ; I 4262,7 | 2221,9 | 6484,6

* CIFLA, р. 81.
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На 30 июня 1948 г. англичане владели индийскими 
государственными ценными бумагами на сумму 
3942,3 млн. рупий; индийские государственные ценные 
бумаги, принадлежавшие англичанам, можно подразде
лить на следующие категории (млн. рупий)9 *:

9 Ibid.
19 Ibid., р. 224—225.
" Ibid, р. 39, 82, 83.

Ibid, р. 85—86.

Долгосрочные..................................................................................... 2404,8
В том числе:
ценные бумаги на оплату пенсий английским чиновникам 2242,4 
другие ценные бумаги..............................................................162,4

Краткосрочные.................................................................................  1537,5
В том числе:
ценные о у маги на покрытие стоимости части ввезенных 

товаров.......................................................... .... 1361,3
ценные бумаги на оплату английского военного иму

щества .............................. 155,5
другие ценные бумаги ................................... ... .................. 20,7

Значительная часть индийских государственных цен
ных бумаг, считавшихся активами Англии, не являлась 
инвестициями английского капитала. Более половины 
этих бумаг (57%) составляли индийские обязательства, 
предназначенные для выплаты пенсий английским чи
новникам, служившим в государственном аппарате ко
лониальной Индии *°.  Эти английские активы, иначе ин
дийские обязательства Англии — часть тяжелого бреме
ни, унаследованного Индией от колониального про
шлого.

Иностранные частные капиталовложения были мень
ше, чем инвестиции в форме государственных ценных 
бумаг. Общая сумма этих вложений на 30 июня 1948 г.— 
3984 млн. рупий, из них прямых вложений — 2536 млн. 
рупий, косвенных (портфельных) — 1448 млн.11

Подавляющую часть иностранных частных вложений 
составляли так называемые «бизнэс инвэстмэнтс», т. е. 
долгосрочные вложения (прямые и косвенные), исклю
чая банковский капитал, в индийскую экономику. Всего 
их насчитывалось 3204 млн. рупий (по номинальной 
стоимости): прямых — 2536 млн., косвенных—668 млн.12, 
т. е. соответственно — 79,4 и 20,6%.
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Кроме того, имелось еще 780 млн. рупий косвенных 
вложений (главным образом, краткосрочных), пред
ставлявших вклады в индийские коммерческие банки, 
страховые компании и т. д. Эти вложения, когда рас
сматривается вопрос об иностранном капитале в Индии, 
также зачастую необоснованно игнорируются. Между 
тем через них иностранный капитал, в первую очередь 
английский, извлекает из Индии немалые доходы.

Необходимо особенно внимательно рассмотреть дол
госрочные вложения, именуемые «бизнэс инвэстмэнтс», 
так как посредством их иностранный капитал особенно 
глубоко проник в экономику страны, используя при этом 
в своих интересах значительные суммы индийского ка
питала.

Перепись дает довольно подробный материал об от
раслевой структуре иностранных частных долгосрочных 
вложений — прямых и косвенных (табл. 9).

Долгосрочные вложения иностранного частного капитала* 
млн. рупий

Таблица 9

Прямые Косвенные Общая 
сумма

Обрабатывающая промышленность 
Горнодобывающая промышленность 
Коммунальные предприят^ . . . . 
Транспорт ... ...................................
Финансовые учреждения**  .... 
Торговля..........................................  .
Плантации и прочие отрасли . . .

413,3 
100,4 
157,3 
103,9 
3'S0,0 
801,1
600,2

255,1
29,7
48.5
48,1

105,3
52,1

129,2

668,4’
130,1
205,8
152,0
465,3
853.2
729,4***

Итого. . . | 2536,2 668,0 3204,2

* CIFLA, р. 85-•86.
** Сюда входят иностранные вложения в индийские страховые 

и другие инвестиционные компании, зарегистрированные в Индии.
*** Вложения в плантации — 528 млн. рупий.

Из приведенных в табл. 9 суммарных данных сле
дует, что свыше 40% общей суммы частных долгосроч
ных вложений было инвестиров!ано в торговлю и финан
совые учреждения, в то время как во все отрасли про
мышленности — только 25%. Крупнейшей сферой прило-
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жения английского капитала продолжали оставаться 
плантации.

. Распределение иностранных активов по странам-ин
весторам на 30 июня 1948 г. показано в табл. 10.

Таблица 10
Распределение долгосрочных вложений иностранного частного 

капитала по странам-инвесторам *

Страны-инвесторы

Вложения, млн. рупий Процент к об
щей сумме 

вложений (по 
номинальной 
стоимости)

по номиналь
ной стоимости

по рыночной 
СТОИМОСТИ

Англия................................... 2301,4 3756,1 71,9
США.................................. 179,7 301,4 5,7
Пакистан............................... 147,9 208,5 4,6
Канада..........................  . . 57,3 92,4 1,8
Малайя................... ... 36,4 61,3 1,2
Други е ........................... 481,5 769,3 14,8

Итого.................. | | 3204,2 5189,0 100,0

* CIFLA, р. 85—86, 120.

Таким образом, в 1948 г. доминирующее место в ино
странных частных долгосрочных вложениях занимал в 
Индии английский капитал (72% общей суммы). Фак
тически же доля английских инвестиций в общей сумме 
учтенных переписью иностранных вложений была еще 
выше, так как инвестиции ряда английских колоний 
представляли английский капитал. Второе место в об
щей сумме долгосрочных частных вложений иностран
ного капитала принадлежало США, но размеры амери
канских инвестиций были в 12 раз меньше английских.

Структура английских частных долгосрочных вло
жений по отраслям индийской экономики дана в 
табл. 11.

Табл. И показывает, что торговле принадлежало пер
вое место в общей сумме инвестиций английского част
ного капитала — свыше 29%. Вложения в промышлен
ность составляли 26%. Значительной сферой приложе
ния английского капитала продолжали оставаться план
тации; в них было инвестировано около 23% всех: ан
глийских долгосрочных вложений.
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Таблица 11
Долгосрочные вложения английского частного капитала * 

млн. рупий по номинальной стоимости

Прямые Косвенные
Общая 
сумма

Обрабатывающая промышленность . 326,7 137,5 464,2
Горнообрабатывающая пр мышлен- 

нбсть . . . ....................... • 96,0 13,0 109,0
Коммунальные предприятия .... 155,9. 39,4 195,3
Транспорт ..... 103,0 9,5 112,5
Финансовые учреждения................... 4,0 73,0 77,0
Торговля .............................................. 634,8 .38,1 672,9
Плантации и прочие отрасли 573, и 97,5 670,5

Итого. . . || 1893,4 || 408,0 || 2301,4

» CIFLA, р. 85—86.

Инвестиции иностранного частного капитала были в 
колониальной Индии многообразны. Концентрировались 
они главным образом в двух группах акционерных ком
паний, создавшихся еще в колониальный период: в ино
странных компаниях, оперировавших в стране, но заре
гистрированных за ее пределами, и в компаниях, зареги
стрированных в Индии, но контролируемых иностранным 
капиталом извне. Первая группа компаний захватила 
монопольные позиции в таких отраслях, как плантацион
ное хозяйство, горнорудная, джутовая промышленность, 
производство электроэнергии, в торговле, особенно внеш
ней. Характерно при этом, что ряд этих компаний, ко
торые действовали в сфере производства, был тесно 
связан, с иностранными торговыми компаниями, осуще
ствлявшими сбыт их продукции (чая, джутовых изделий 
и т. д.) на внешнем рынке.

Большинство компаний первой группы являлось фи
лиалами крупных английских монополий. Претерпев не
которые изменения, эти компании существуют в Индии 
и поныне. В 1948 г. их насчитывалось (без банков и 
страховых компаний) 347. Большая часть всех иностран
ных прямых долгосрочных частных вложений — 67% — 
была сосредоточена именно в них 13.

13 Ibid., р. 62—63.

5 С. М. Мельмав 65



По данным переписи, общая сумма иностранного ка
питала компаний, зарегистрированных вне Индии, со
ставляла 1457,6 млн. рупий. Их инвестиции по отраслям 
экономики распределяются следующим образом (млн. 
рупий) 14:

“ Ibid., р. 63.
15 Ibid., р. 62—63.

Ibid
” Ibid.

Торговля......................................................................... -. . 602,0
Плашании............................................................................. 400,0
Обрабатывающая промышленность.....................................113,4
Горнодобывающая промышленность................. ... 79,9
Коммунальное хозяйство......................................................151,5
Транспорт............................................................................. 87,4
Прочие......................................................................................... 23,4

Как видно из приведенных данных на 30 июня 
1Q48 г., около 30% обшей суммы иностранного капитала 
компаний, зарегистрированных вне Индии, было вложе
но в плантационное хозяйство, 42% —в торговлю.

В обрабатывающей промышленности иностранные 
компании, зарегистрированные вне Индии, получили 
наиболее широкое распространение в джутовой промыш
ленности; около 80% всех вложений в обрабатывающую 
промышленность приходилось на эту отрасль (90 млн. 
из 113,4 млн. рупий) 15 * *.

Иностранные компании, зарегистрированные вне Ин
дии, широко использовали индийский капитал. Так, 
треть обшей суммы акционерного капитала этих компа
ний (735 млн. рупий из 2192 млн.) 18 принадлежала ин
дийцам в форме привилегированных акций, т. е. без 
права контроля с их стороны. Доля английских моно
полий составляла свыше 90% обшей суммы иностранно
го капитала этих компаний (1328,8 млн. рупий из 
1457,6 млн. рупий) *7.

Большой интерес представляет рассмотрение прямых 
частных вложений иностранного капитала в акционер
ные компании, зарегистрированные в Индии, но находя
щиеся под контролем иностранных монополий. Эти ком
пании, называвшиеся индийскими, были широко рас
пространены в колониальной Индии. Через них ино
странному капиталу, и прежде всего английскому, уда
лось проникнуть в разные сферы индийской экономики, 
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используя при этом индийский капитал. Размеры ино
странного капитала, инвестированного в эти компании, 
в основном в обыкновенные акции, были относительно 
невелики.

По данным Резервного банка, в 1948 г. в Индии су
ществовали четыре основные разновидности акционер
ных компаний, считавшиеся индийскими, но контролиро
вавшиеся иностранным капиталом.

А. Компании, фактически являющиеся филиалами 
(дочерними компаниями) иностранных фирм, зарегистри
рованных за границей.

Б. Компании, в которых 40% и более обыкновенных 
акций размешены за пределами Индии.

В. Компании, находящиеся под контролем англий
ских управляющих агентств.

Г. Компании, в которых 25% и более обыкновенных 
акций принадлежало акционерным компаниям, находя
щимся под контролем иностранных фирм, не являющих
ся их управляющими агентствами *8.

Сумма иностранного капитала, инвестированного в 
обыкновенные акции компаний перечисленных групп, 
составила 46,7% стоимости всех этих акций (874,5 млн. 
рупий из 1877,3 млн.).

Соотношение между иностранным и индийским ак
ционерным капиталом в компаниях указанных четырех 
видов показано в табл. 12.

Таблица 12
Иностранный капитал в компаниях, зарегистрированных в Индии, 
но контролируемых иностранным капиталом, на 30 июня 1948 г. *

Группы 
компаний

Число ком
паний

Акционерный капитал Доля 
иностран

ного капита
ла в общей 

сумме иност
ранного акцио
нерного капи

тала, %

общая сумма в том числе 
иностранный %

млн. рупий

А 150 473,89 447.81 94,5 51,2
Б 210 443,84 279,83 63,0 32 0
В 334 89*  15 130,96 14,6 15,0
Г 32 63,44 15,94 25,1 1,8

И т о го| 726 | 1877,32 874,54 I 47,7 100,0

* CIFLA, р. 67—76.
Ibid., р. 36—37, 61—69.
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Приведенные в табл. 12 данные включают стоимость обыкно
венных акций. Банк получил информацию только от 253 компаний, 
находящихся под контролем иностранных управляющих агентств 
(группа В). Однако, руководствуясь' средними данными о соотно
шении между иностранным и индийским капиталами, банк дает 
сумму капитала, охватывающего, по его расчетам, все 334 такие 
компании.

Из табл. 12 видно, что половина иностранного ак
ционерного капитала этих компаний (447 млн. рупий из 
875 млн. рупий) была сконцентрирована в тех из них, 
которые фактически были дочерними компаниями ино
странных фирм, зарегистрированных за границей. По 
своему характеру они очень близки к иностранным ком
паниям, действующим в Индии, но зарегистрированным 
вне ее. По существу это разновидность иностранных 
компаний (главным образом английских), действовав
ших под индийской маркой.

Для компаний этой группы характерен очень высо
кий удельный вес иностранного капитала — около 95% 
всей суммы обыкновенных акций (табл. 13).

Инвестиции акционерных компаний группы А *
Таблица 13

Акционерный капитал Доля 
иностран
ных акций 

данной отрас
ли в общей 

сумме иност- 
ранн го акцио- 
HtpHOi о капи
тала группы А, 

%

общая сумма в том числе 
иностранный %

млн; ]рупий

Обрабатывающая 
промышленность . 183,43 162,15 88,4 36,2

Торговля . . . 137,94 136,41 98,9 30,5
Финансовые учреж

дения ............... 101,08 100,39 99,3 22,4
Управляющие агент

ства ................ 36,74 34,21 93,1 7,7
Другие объекты ___ 14,70__ 14,65 99,9 3,2

Итого. . . 473,89 447,81 94,5 | 100,0

* CIFLA, р. 71—72.

Наиболее широко компании группы А проникли в 
промышленность (особенно резиновую, пищевую, хими
ческую, производство железных и скобяных изделий) и
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торговлю (главным образом табачными изделиями, про- 
довольственными товарами, электрооборудованием, хи
микалиями, автомобилями и запасными частями для 
них). Господствующее положение в этих компаниях при
надлежало английскому капиталу: его доля в их ино
странном акционерном капитале составляла 70% 
(312 млн. рупий из 447,8 млн.), а с учетом капитала 
Британской Вест-Индии, который тоже является англий
ским,—свыше 80% 19

« Ibid., р. 70.

Компании, в которых не менее 40% суммы обыкно
венных акций были размещены среди лиц и организа
ций, находившихся за пределами Индии (группа Б), 
имели также большое распространение. Соотношение в 
них между иностранным и индийским акционерным ка
питалом соответственно — 63 и 37% (табл. 14).

Инвестиции акционерных компаний группы Б *
Таблица 14

Акционерный капитал Доля 
иностран
ных акций 

данной отрас
ли в общей 

сумме иност
ранного акцио
нерного капи
тала группы

Б, %

общая сумма в том числе 
иностранный %

МЛН. ]рупий

Обрабатывающая 
промышленность . 136,69 74,74 54,7 26,7

Горнодоб ы в а юща я 
промышленность . 31,36 14 98 47,8 5,4

Торговля . . . 51,20 39.10 76,4 14,0
Финансовые учреж

дения ... 35,13 32,45 92,4 11,6
Плантационное хозяй

ство ...... 35,49 21.45 63,0 7,6
Транспорт ................ 19,28 15,22 78,9 5,4
Управляющие агент

ства ....................117.73 71.58 60,8 25.6
Другие объекты . . 16,96 10,30 60,0 3.7

Итого. . . | 443,84 | 279,83 1 63,0 1 100,0

* CIFLA, р. 67—69.
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Контроль в этих компаниях осуществлял в основном 
английский капитал. Акции, находившиеся в руках ан
глийских держателей, составляли 78% всего иностран
ного акционерного капитала этих компаний.

Перепись 1948 г. содержит интересные данные о 
компаниях, контролируемых иностранными управляю
щими агентствами (группа В).

Таблица 15 
Инвестиции компаний группы В *

Общая 
сумма ак

ционерного 
капитала

Акционерный 
капитал, при
надлежащий 

упранляющим 
агентствам

Доля управля
ющих агентств 
в общей сумме 
акционерного 

капитала ком- 
п ний данной 

отрасли, %МЛН. |рупий

Обрабатывающая про мы ш-
447,14 68,47 15,3ленность .......................

Горнодобывающая про-
МЫШЛ» нность................... 45,89 6,77 14,8

Торговля ...............................
Коммунальное хозяйство

(преимущественно элек

51,57 17,1У 33,3

тростанции) .................... 105,66 2,49 2,4
Транспорт ....................... . 40,76 1,29 3,2
Финансовые учреждения . 6,40 0,09 1,4
Чайные плантации . . . 152,29 30,56 20,1
Другие плантации .... 6 27 0,48 7,8
Прочие объекты............... 40,17 3,62 9,1

Итого . . . 896,15 130,96 | 14,6

• CIFLA, р. 73—74.

Данные табл. 15 включают 334 компании, зареги
стрированные в Индии и подконтрольные иностранным 
управляющим агентствам. Однако общее число таких 
компаний было больше, ибо иностранные управляющие 
агентства контролировали еще и компании, зарегистри
рованные вне Индии. При рассмотрении таблицы преж
де всего обращает внимание тот факт, что доля акций, 
принадлежащих иностранным управляющим агентствам, 
очень низка. Она составляет всего 14,6% в обшей сумме 
акционерного капитала контролируемых ими компаний.
та



Имея акции на 131 млн. рупий, иностранные управ
ляющие агентства подчинили своему контролю акцио
нерный капитал в 765 млн. рупий. В отчете банка отме
чается, что управляющие агентства, владея небольшой 
суммой акций, имели возможность контролировать зна
чительные суммы индийского капитала20.

» Ibid., р. 72—73.
« Ibid., р. 73.
и Ibid.
23 Напомним, что общая сумма акционерного капитала этих, 

компаний составляла 63,4 млн. рупий, а сумма акций, принадле
жавших иностранцам, — 15,9 млн. рупий.

Из табл. 15 следует, что управляющие агентства наи
более широко обосновались в компаниях, функциони
рующих в промышленности: здесь было размещено 53% 
всех принадлежащих им акций (75,2 млн. рупий из 
130,9 млн.). Основными сферами деятельности управ
ляющих агентств были джутовая, хлопчатобумажная, 
угольная и химическая промышленность. После про
мышленности наиболее крупной сферой деятельности 
управляющих агентств было плантационное хозяйство.

Третье место по размеру контролируемого агентства
ми индийского акционерного капитала занимали комму
нальные предприятия (главным образом, электроэнер
гетические) .

Широко проникли управляющие агентства в область 
торговли.

Монопольное положение среди иностранных управ
ляющих агентств занимали английские. Так, из 130,9 
млн. рупий иностранного акционерного капитала этих 
агентств доля английских управляющих агентств соста
вила 113,4 млн. рупий (86,6%) 21. Следует также по
мнить, что под видом малайских управляющих агентств 
скрывался английский капитал. С учЛом их акционер
ного капитала доля английского капитала в обшей сум
ме акций, принадлежавших иностранным управляющим 
агентствам, составляла 90,7% 22.

Четвертой разновидностью компаний, зарегистриро
ванных в Индии, были те, в которых контроль иностран
ного капитала осуществлялся через индийские компа
нии, контролируемые в свою очередь также иностран
ным капиталом, но не через управляющие агентства 
группа Г) 23. Своеобразие этих компаний заключалось в 
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том, что здесь контроль иностранного капитала прикры
вался маркой национального. Наибольшее распростране
ние компании такого рода имели в промышленности.

Заканчивая рассмотрение вопроса о прямых долго
срочных вложениях иностранного капитала, следует 
остановиться еще на его инвестициях в небольшие фир
мы и товарищества, которые контролировались ино
странными капиталистами, проживавшими за границей. 
Число этих фирм было невелико. Они функционировали 
главным образом в плантационном хозяйстве (неболь
шие плантации чая и кофе). Общая сумма инвестиро
ванного в них капитала составляла 22,5 млн. рупий, из 
них иностранные вложения—15,7 млн. Доля англий
ского капитала в общей сумме иностранного капитала 
этих фирм — 65,8% (Ю,3 млн. рупий из 15,7 млн.)24.

« CIFLA, р. 59—61.
« Ibid., р. 55.

К косвенным иностранным долгосрочным вложениям 
банковской переписью отнесены иностранные вложения 
в те акции, а также долговые обязательства, владение 
которыми формально не дает их держателям (отдель-. 
ным лицам и организациям, находящимся за пределами 
Индии) права контроля над деятельностью индийских 
акционерных компаний.

Однако на деле .далеко не все иностранные владель
цы косвенных вложений не пользовались правом такого 
контроля. Это явствует из самого отчета Резервного 
банка, в котором выделяются две разновидности кос
венных вложений «эквити капитал» и «кредитор капи
тал».

К «кредитор капитал» отнесены иностранные вложе
ния, привилегированные акции и долговые обязатель
ства, владельцы которых не пользуются правом контро
ля. Их удельный вес в общей сумме косвенных вложе
ний— всего 14% (97 млн. рупий из 668 млн.).

В «эквити капитал» входят иностранные вложения в 
дополнительные, а также и обыкновенные акции. Между: 
тем концентрация в руках отдельных лиц или компаний 
значительной части обыкновенных акций делает возмож
ным осуществление контроля над соответствующими 
предприятиями. Это обстоятельство подчеркивается да
же в комментариях банковского отчета25 и означает, 
что так называемый «эквити кэпитал» по существу одна 
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из разновидностей прямых инвестиций. Как свидетель
ствуют цифры банковского отчета, именно «эквити ка
питал» составлял подавляющую часть косвенных вло
жений— 86% (571 млн. рупий из 668 млн. рупий)2в.

Около 40% косвенных инвестиций (288 млн. рупий) 
было сосредоточено в промышленности (главным обра
зом в хлопчатобумажной, джутовой, металлургической 
и угольной); второе место принадлежало вложениям в 
инвестиционные компании. В косвенных инвестициях, 
так же как и в прямых, доминировал английский капи
тал. Ему принадлежало свыше 60% всех косвенных вло
жений (408 млн. рупий).

Рассмотренные нами данные о долгосрочных ино
странных вложениях (прямых и косвенных) свидетель
ствуют, что в 1948 г. в Индии сохранились сложившие
ся еще в колониальный период многообразные формы 
внедрения иностранного капитала в экономику страны. 
Господствующее положение во всех видах частных ино
странных вложений принадлежало английскому монопо
листическому капиталу. Размеры и структура инвести
ций частного иностранного капитала на 30 июня 1948 г. 
были по существу такими же, какими они были в коло
ниальной Индии накануне достижения независимости.

Большой интерес для освещения вопроса о позициях 
иностранного, в первую очередь английского, капитала 
в экономике Индийского Союза, особенно в промышлен
ности, в начальный период его существования представ
ляют опубликованные в индийской печати выборочные 
данные (на 1950 г.) экономической секции Секретариата 
правительства Индии.

Из 1062 обследованных компаний (оплаченный капи
тал каждой не менее 500 тыс. рупий) 93 — иностранные, 
зарегистрированные вне Индии, 306 — индийские, кон
тролируемые английскими управляющими агентствами, 
остальные 663 — индийские компании, имевшие в совете 
своих директоров значительную часть, а иногда даже 
большинство, иностранцев, т. е. фактически также на
ходившиеся в той или иной степени под иностранным 
контролем.

Данные на 1950 г. свидетельствуют о том, что в ряде 
важных отраслей народного хозяйства значительная

« Ibid., р. 57—58.
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часть оплаченного капитала акционерных компаний на
ходилась под контролем иностранного капитала.

О доле капитала, контролируемого иностранными мо
нополиями, в общей сумме оплаченного капитала в от
раслях народного хозяйства можно судить по следую
щим данным (проценты) 27 28:

27 A. Roy, Indian monopoly capital, Calcutta, 1953, p. 87—88.
28 В джутовой промышленности была весьма значительной доля 

индийского акционерного капитала, но почти весь он контролиро-- 
вался английским капиталом (через управляющие агентства).

Нефтяная промышленность..........................................................
Резиновая промышленность ..............................................
Спичечная промышленность.........................................................
Джутовая промышленность ...........................................
Горнодобывающая промышленность (за исключением уголь

ной) . . ...................................... ..........................
Угольная промышленность............... ... ....................... ...
Узкоколейные железные дороги подсобного значения . . . 
Чайные плантации ............................................................................
Кау уковые плантации .............................................................. .
Производство электроэнергии ......................................................
Машиностроение.............................................................................
Пищевая промышленность.........................................................
Бумажная промышленность ..........................................................
Кофейные плантации....................... .............................................
Финансовые учрежд« ния.............................................................
Сахарная промышленность..........................................................
Хлопчатобумажная промышленность..........................................
Цементная промышленность..................................................... ...

97
93
90
89

73 
62 
90
86 
54 
43 
33 
32 
28
37 
46
24 
21

5

Приведенные данные подтверждают, что английский 
капитал продолжал занимать в Индии (на 1950 г.) гос
подствующее положение в ряде крупнейших отраслей 
промышленности — джутовой2*,  а также угольной, дру
гих видах горнодобывающей промышленности и в чай
ных плантациях.

Даже в таких отраслях индийской промышленности, 
как хлопчатобумажная и сахарная, английский капитал 
имел значительные позиции. Контролируемый англича
нами капитал обследованных компаний составлял соот
ветственно 24 и 21% общего оплаченного капитала.

При рассмотрении вопроса об иностранных, в част
ности английских, вложениях нужно иметь в виду, что 
условия инвестирования английского капитала в совре
менной Индии существенно отличаются от условий коло
ниального периода. Утратив государственную власть, 
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английские монополисты потеряли возможность беспре
пятственно инвестировать капитал в индийскую Экономи- 
ку, устанавливать размеры вложений и их направление.

Условия привлечения и целевое использование ино
странного капитала определяет правительство Индии. 
Свою точку зрения на этот счет оно изложило в ряде 
официальных документов.

В декларации от 6 апреля 1948 г. о политике прави
тельства в области промышленности указывается, что 
государство будет проводить политику, направленную на 
развитие национальной промышленности; участие ино
странного капитала в народном хозяйстве будет привет
ствоваться на условиях, соответствующих национальным 
интересам страны 29.

29 «Report of the fiscal commission 1949/50», New Delhi, 1950, 
p. 415—416.

30 Ibid.

В этом направлении, гласит декларация, правитель
ством будут приняты соответствующие законы, по кото
рым «центральное правительство в каждом отдельном 
случае будет внимательно рассматривать и решать во
прос об участии иностранного капитала в развитии про
мышленности. Законодательство предусмотрит, чтобы ос
новная доля собственности и действенный контроль, как 
правило, находились в руках индийцев, но правитель
ство в отдельных случаях может принимать особое ре
шение в соответствии с интересами страны»30.

Подробное отношение правительства Индии к ино
странному капиталу было изложено в заявлении премьер- 
министра Дж. Неру‘в Учредительном собрании 6 апреля 
1949 г.

В нем снова подчеркивалось, что масштабы и формы 
привлечения иностранного капитала должны опреде
ляться в соответствии с национальными интересами 
страны. Необходимость привлечения иностранного капи
тала мотивируется в заявлении следующим образом: 
«Индийский капитал нуждается в том, чтобы он был до
полнен иностранным не только потому, что наши нацио
нальные сбережения не будут достаточны для быстрого 
развития страны в желательных для нас масштабах, но 
также и потому, что во многих случаях научные, техни
ческие и индустриальные навыки, а также получение ка

75



питального ооорудования могут быть лучше обеспечены 
при участии иностранного капитала» 31.

31 «Report of the fiscal commission 1949/50», p. 417.
32 Ibid., p. 418.

В заявлении говорилось, что правительство не наме
рено проводить дискриминацию в отношении существую
щих в стране иностранных предприятий и будет прово
дить политику, содействующую притоку иностранного 
капитала на взаимно выгодных условиях.

В заявлении также указывалось, что правительство 
не собирается ограничивать вывоз прибылей иностран
ными предпринимателями из Индии. В случае национа
лизации какого-либо иностранного предприятия его вла
дельцу будет выплачена соответствующая компенсация.

* В заключение Дж. Неру заявил: «Я хотел бы доба
вить несколько слов относительно британских капита
лов в Индии, которые, естественно, составляют наиболь- 
iilyto часть иностранных вложений в Индии. Хотя поли
тика правительства Индии направлена на всемерное 
развитие индийской промышленности (а также банков, 
судоходства и страхового дела), в Индии имеются и со
хранятся в будущем значительные сферы для инвестиро
вания британского капитала. Эти положения относятся 
также в равной мере к другим неиндийским интересам в 
Цндии. Правительство Индии не имеет намерения в 
какой-либо степени ущемлять британские или другие 
иностранные интересы в стране и будет с радостью при
ветствовать их (иностранцев. — С. М.) конструктивный 
^клад в дело развития экономики Индии»32/

Положения упомянутых документов легли в основу 
правительственной политики, проводившейся в после
дующие голы по отношению к иностранному капиталу. 
Однако с 1951 г. в связи с введением в действие первого 
пятилетнего плана и развитием международных связей 
Индии в политике ее правительства по отношению к 
иностранному капиталу появились некоторые новые чер
ты: стал проводиться курс на привлечение иностранного 
капитала для финансирования первого пятилетнего пла
на' на большее его использование в тяжелой промышлен
ности и расширение круга стран-инвесторов. В то же 
время в целях укрепления национальной экономики ста
ли проводиться мероприятия по усилению контроля над 
деятельностью иностранного капитала в стране.
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Обзор иностранных обязательств и активов Индии на 
31 декабря 1953 г. показывает, что на протяжении 
1948—1953 гг. заметно возросли размеры иностранных 
вложений по государственному и частному секторам. По 
имеющимся данным, общая сумма иностранных долго
срочных капиталовложений составляла на 31 декабря 
1953 г. около 10360 млн. рупий (777 млн. ф. ст.), из них 
вложения в частный сектор — 4530 млн. рупий, а в ин
дийские государственные ценные бумаги—5824,5—5830 
млн. рупий33. По сравнению с данными переписи 1948 г. 
иностранные активы в государственный сектор 
(4263 млн. рупий) увеличились на 1561,5—1566 млн. ру
пий, по уточненным данным обзора 1953 г. они состави
ли 4663 млн. рупий, т. е. возросли на 1161,5—1166 млн. 
рупий (табл. 16).

м SIFLA, 1953, р. 68.

Таблица 16
Иностранные долгосрочные активы в индийских государственных 

ценных <5гмагах^’”“ 
млн. рупий

Активы На 30 июня На 31 декабря Изменения**1948 г. 1953 г.

Индийские ценные бумаги
на выплату пенсий ан
глийским "иновникам . . 2242,4 1809,6 —432,8

Индийские правительствен
ные обязательства (бес
процентные) МВФ и МБРР 133578 2Г6.0 4-790.2

Займы • . . ................
Разные индийские обяза

402,7 1382,5 -г 979,8

тельства, включая депо
зиты ................................... 682,1 506,4 ' —175,7

Итого . .. 4663,0 5824,5 4-1161,5

* SIFLA, 1953, р. 9, 40, 66, 68.
** Сопоставление размеров вложений дается по номинальной 

стоимости.

Из табл. 16 видно, что прирост иностранных долго
срочных вложений по государственному сектору в 
1948—1953 гг. произошел за счет значительного увели- 
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чёния суммы индийских беспроцентных правительствен
ных обязательств МВФ и МБРР и еще большего увели
чения суммы иностранных займов. Удельный вес этих 
займов в общей сумме иностранных долгосрочных вло
жений поднялся с 8,6% до 23,7%.

Доля индийских обязательств по выплате пенсий 
бывшим чиновникам колониального аппарата в обшей 
сумме всех иностранных долгосрочных вложений снизи
лась с 43,8% до 32,9%.

О распределении иностранных долгосрочных вложе
ний по странам-кредиторам и международным финансо
вым организациям капиталистической системы дает 
представление табл. 17.

Таблица 17
Распределение иностранных активов в индийских государственных 

ценных бумагах среди держателей * 
млн. рупий

Держатели На 30 июня 
1948 г.

На 31 декабря 
1953 г. Изменения

Англия** ............................... 2805,6 2147,3 -658,3
МВФ и МБРР (беспроцент

ные бумаги)............... 1335,8 2126,0 +790,2
МБРР (займы).................... — 216,0 +216,0
США.................................... 25,6 911,0 +885,4
Пакистан ........................... 254,5 291,7 +37,2
Другие страны................... 241,5 132,5 — 109,0

Итого. . 4663,0 | 5824,5 +1161,5

• SIFLA, 1953, р. 40. 66.
**,В указанных суммах английских, вложений индийские обяза

тельства по пенсиям составили на 30 июня 1948 г. 2242,2 млн., на 
31 декабря 1953 г.— 1809,6 млн. рупий.

К концу 1953 г. американский монополистический ка
питал уже являлся основным кредитором индийского 
государства. (Напомним, что во время второй мировой 
войны индийский стерлинговый долг Англии был в ос
новном ликвидирован). Что касается английских долго
срочных активов в форме индийских государственных 
ценных бумаг, то их удельный вес в общей сумме такого 
рода иностранных долгосрочных активов, хотя и остался 
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довольно значительным (36,8%), все же заметно сни
зился по сравнению с 1948 г. (60%).

Уменьшение этих английских активов произошло 
главным образом за счет погашения Индией части сво
их обязательств по выплате пенсий английским чинов
никам. Кроме того, на основании англо-индийских фи
нансовых соглашений Индия покрыла часть этих обяза
тельств путем снижения своих стерлинговых авуаров.

Анализ структуры английских долгосрочных активов 
(млн. рупий) по индийскому государственному сектору 
показывает, что значительных изменений в ней за 1948— 
1953 гг. не произошло34:

34 SIFLA, 1953, р. 14, 18, 66 (большую часть займов — 
206 млн. рупий из 263,3 млн. — представляют остатки английского 
военного займа, числящегося за Индией еще с первой мировой 
войны).

35 SIFLA, 1955, р. 5.— Руководствуясь новыми методами исчис
ления, банк произвел переоценку ранее установленных им иностран
ных активов по индийскому государственному сектору. Обзором, 
составленным на 31 декабря 1955 г., иностранные активы в индий
ских государственных бумагах определены на 30 июня 1948 г. в 
размере 1221 млн. рупий, а на 31 декабря 1953 г. — в 2336 млн., 
в то время как прежние даиные банка были соответственно 5824— 
5830 млн. и 4663 млн. рупий. На наш взгляд, данные переписи и 
обзора банка на 31 декабря 1953 г. более полно и многосторонне 
отражают состояние иностранных активов в виде индийских госу
дарственных ценных бумаг.

Общая сумма активов..............................................«... 2147,3
в том числе: 
индийские обязательства по выплате пенсий . . . 1809,6 
займы................................................................................ 263.3
другие ценные бумаги................................. 74,4

Как видно из приведенных данных, подавляющую 
часть английских активов по индийскому государствен
ному сектору продолжали составлять индийские обяза
тельства по пенсиям (при уменьшении в абсолютных 
размерах они составляли 84,2% всей суммы английских 
долгосрочных активов).

Сопоставление данных об иностранных активах в 
индийских государственных ценных бумагах на 1953 г 
с данными на 1955 г. весьма затруднено. Дело в том, что 
в 1955 г. Резервный банк Индии не включил в иностран
ные активы государственные ценные бумаги на выплату 
пенсий английским чиновникам, а также некоторые ин
дийские беспроцентные государственные бумаги35.
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Вследствие новой методики исчисления, а также не
которых фактических изменений общая сумма иностран
ных активов по индийскому государственному сектору 
определяется банком на 31 декабря 1955 г. в 2099 млн. 
рупий, из них долгосрочные — в 1933 млн. О распределе
нии этих иностранных долгосрочных активов по странам 
дает представление табл. 18.

Таблица 18
Иностранные долгосрочные активы в индийских государственных 

ценных бумагах на 31 декабря 1955 г.*  
млн. рупий

Страны-держатели

Активы
Англия США Паки

стан прочие
МБРР 

и МВФ Всего

Пенные процентные бума
ги на оплату внешних 
займов

Разные ц енные бумаги . .
234,2 914,1
45/ 41,8 250,0 174,1

262,9 1411,2
511,7

Итого . . . 280,0 1955,9 1250.0 174,1 262,9 1922,9

♦ SIFLA, 1955, Statement 2, р. IV.

Из табл. 18 следует, что основную часть — около трех 
четвертей всей суммы рассматриваемых иностранных 
долгосрочных активов (73,5%)—составляли ценные бу
маги на покрытие займов, предоставленных Индии 
главным образом США, МБРР и МВФ (83,5% всех 
займов).

Доля Англии в иностранных долгосрочных активах 
по индийскому государственному сектору к концу 1955 г. 
заметно снизилась и составляла 14,5%. Это произошло 
вследствие того, что к концу 1955 г. Индия путем сокра
щения своих стерлинговых авуаров в значительной сте
пени погасила обязательства по выплате пенсий англий
ским чиновникам. Никаких займов Индии вплоть до кон
ца 1955 г. Англия не предоставляла.

С 1957 г. иностранные, вложения в индийские госу
дарственные ценные бумаги стали быстро расти, осо- 
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бенно за счет экспорта в Индию американского капита
ла в ссудной форме.

Приток частных долгосрочных вложений иностранно
го капитала в экономику Индийского Союза был очень 
неравномерным. В первые годы существования незави
симой Индии он был незначительным. Иностранные мо
нополисты, в первую очередь английские, занимали как 
бы выжидательную позицию. В последующие годы, ког
да четко обозначилась политика правительства на при
влечение иностранного частного капитала, его приток в 
индийское народное хозяйство стал возрастать 
(табл.19).

Таблица 19
Динамика иностранных частных вложений (долгосрочных 

и краткосрочных) * 
млн. рупий

Год Общая сумма 
вложений

В том числе долго
срочные**

1948 (30 июня)................... 3261 2875
1953 (31 декабря) .... 4768 4195
1955 (31 декабря) . ... 5564 4806

» SIFLA, 1955. р. 5, 17.
** За исключением вложений в банковские предприятия.

Судя по данным табл. 19, среднегодовой прирост част
ных долгосрочных вложений составлял в 1948—1953 гг. 
240 млн. рупий, в 1954—1955 гг.— 305 млн., а в целом 
за 1948—1955 гг.— 248,5 млн. рупий. Однако в эти дан
ные необходимо внести поправки. Дело в том, что в те
чение 1954—1955 гг. некоторые английские частные ком
пании, главным образом плантационные, произвели пе
реоценку капитала принадлежавших им предприятий. 
В результате сумма английских долгосрочных вложе
ний оказалась по балансовым книгам на 31 декабря 
1955 г. на 220 млн. рупий больше, чем на 31 декабря 
1953 г. (на 200 млн. по плантационному хозяйству, на 
20 млн. по другим отраслям) зв.

« SIFLA, 1955, р. 18, 19.

6 С. М. Мельман 81



Переоценка капитала иностранных компаний, произ
веденная по текущим ценам, однако, не может быть при
нята во внимание при установлении фактического приро
ста вложений. В действительности он был на 220 млн. 
рупий меньше сумм, указанных в табл. 19. Действитель
ный прирост иностранных частных долгосрочных инве
стиций в 1953—1955 гг. можно оценить в 390 млн. рупий, 
а не в 610 млн., и в 1948—1955 гг.— в 1710 млн., а не в 
1930 млн. рупий.

Это означает, что среднегодовая цифра фактического 
прироста частного иностранного капитала составляла 
между 30 июня 1948 г. и 31 декабря 1953 г. 240 млн. ру
пий, в 1954—1955 гг.— 195 млн. рупий, в целом же в те
чение 1948—1955 гг.— 217 млн. рупий. Отсюда следует, 
что прирост иностранных частных капиталовложений в 
1954—1955 гг. был ниже, чем в 1948—1953 гг. С 1956 г. 
эти капиталовложения в народное хозяйство Индии на
чинают возрастать.

В табл. 20 показано, из каких капиталистических 
стран направлялись новые частные иностранные инве
стиции в экономику страны и каково соотношение меж
ду странами-инвесторами.

Таблица 20
Распределение иностранных частных долгосрочных вложений 

(прямых и косвенных) по странам-инвесторам* 
млн. рупий

Страны
На 31 де

кабря 
1948 г.

На 31 де
кабря 
1953 г.

На 31 де- 
кабря 
1955 г.

Изменения 
с 31 дека

бря 1948 г. 
до 31 дека
бря 1955 г.

Англия................................... 2099,5 3472,8 3919,9 4-1820,4 
( + абОО)**

США.................................... 179,6 309,1 411,6 + 232,0
Пакистан............................... 121,6 51,9 51,7 -69,9
Западная Германия .... 3,5 0,8 25,4 4-21,9
Япония ........................... 2.2 1,9 24 6 +?2,4
Прочие . . . ._____ . ■ 469,3 358,9 373 4 — 95,9

Итого. . . . . 2875,7 |! 4195,4 | 4806,6 I 1930.9
1 (+1711)

* SIFLA, 1955, Statement, 7, р. IX.
** Здесь и в других таблицах приводятся в скобках данные без 

учета переоценки капитала, произведенной в 1954—1955 гг.
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Основным я самым крупным инвестором частного ка
питала в Индии оставалась Англия: ей принадлежало в 
1955 г. около 81 % общей суммы долгосрочных частных 
иностранных вложений (в 1948 г.— 73%).

Большая часть новых частных вложений в экономику 
Индии поступила из Англии: в 1948—1953 гг.— 1373 млн. 
рупий (около 250 млн. рупий в среднем в год), в 1954— 
1955 гг. (без учета переоценки)—227 млн. рупий, т. е. око
ло 115 млн. в среднем в год. В 1954—1955 гг. темпы при
роста английских долгосрочных вложений частного ка
питала были ниже, чем в предыдущие годы. В то же 
время темпы прироста американских частных вложений 
заметно возросли: их среднегодовой прирост составлял 
в 1954—1955 гг. 51 млн. рупий против 24 млн. в 1948— 
1953 гг.

Наибольший прирост иностранных частных капитало
вложений наблюдался в обрабатывающей промышлен
ности и торговле (табл. 21).

Иностранные частные долгосрочные вложения (прямые 
и косвенные) * 

млн. рупий

Таблица 21

На 30 ию
ня 1948 г.

На 31 де
кабря 
1953 г.

На 31 дека
бря 1055 г.

Изменения 
с 30 июня 
19^8 г. по 

31 декабря 
1955 г.

Обрабатывающая промы- 
шленн сть .................

Горнодобывающая промы
шленность ................

Торговля ...............................
Плантации ...........................

Финансовые учреждения 
Коммунальное хозяйство . 
Управляющие агентства . . 
Другие объекты ....

719,5

114,6
643 5
522,5

386,1
312,3
144,0
33,2

1357,2

83,8 
947,8 
715,0

309,0
505.4
262,0

15,2

1633,2

96,2 
1023,0 
872,0

392,6
530,5
246.4

12,7

+913,7

— 18,4
+379,5
+349.5

(+149,5)
+6,5

+218,2
+102,4

—20,5

Итого............... 2875,7 4195,4 4806,6 1930,9 
(4-1710,9)

» SIFLA, 1955, Statement, 6, р. VIII.
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Как видно из табл. 21, в торговле к концу 1955 г. ча
стные вложения увеличились против 1948 г. на 59%. 
Особенно возросли иностранные вложения в торговле 
нефтью и нефтепродуктами. В 1948 г. они составили 
213,2 млн. рупий, в 1953 г.— 674 млн., в 1955 г.— 755 млн. 
рупий. Однако следует иметь в виду, что в рубрику тор
говли нефтепродуктами включена некоторая сумма ка
питаловложений в нефтеперерабатывающую промыш
ленность.

Размеры иностранных инвестиций в обрабатываю
щую промышленность возросли более чем вдвое — на 
127%. Удельный вес иностранных долгосрочных инве
стиций в обрабатывающую промышленность в общей 
сумме этих инвестиций в экономику Индии поднялся с 
25% в 1948 г. до 34,4% в 1955 г.

Сравнение данных о структуре английских частных 
вложений по отраслям .индийской экономики за 1948— 
1955 гг. дается в табл. 22.

Таблица 22
Английские долгосрочные частные вложения (прямые 

и косвенные)* 
млн. рупий

Изменения 
с 30 июня 

1948 г. по 30 
декабря 1955 г.

Н
а 3

0 ик
> 

ня
 1948

 г.
Н

а 3
0 д

ек
а

бр
я 1

95
3 г.

Н
а 3

0 де
т 

ка
бр

я 
19

55
 г.

Обрабатывающая промышлен
ность ................ ....

Горнодобывающая промышлен- 
ность •...................................

Торг*  вля..........................................
Плантации......................................

Финансовые учреждения . .
Коммунальное хозяйство и транс

порт ..........................................
Другие отрасли . ...........................

533,4

97.8 
490,0 
522,5

49,1

234,3
172,4

1084,4

79,8 
694,0 
715,0

190,1

481,3
228,2

1282,9

93,1
735,9
862,3

219,1

500,8
225,8

+ 759,5

— 4,7 
+ 245 9 
+ 339,8 
(+ 139,8)
4- 170,0

+ 216 5 
+ 93,4

И т ого
2099, б|з472,8

3919,9 +1820,4
( + 1600,4)

• SIFLA, 1953, р. 35—37; Ibid., 1955, Statement, 10, р. XIV. 
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Из табл. 22 видно, что к концу 1955 г. заметно увели
чились английские вложения в финансовые учреждения 
и торговлю.

В сфере производства более чем вдвое выросли ан
глийские инвестиции в обрабатывающую промышлен
ность. В то же время в горнодобывающей промышлен
ности они несколько уменьшились. В плантационном хо
зяйстве в 1954—1955 гг. наблюдался некоторый отлив 
английского частного капитала (примерно 50 млн. ру
пий), хотя вследствие произведенной переоценки основ
ного капитала плантаций балансовые книги показали 
увеличение размеров иностранных вложений. В 1948— 
1955 гг. произошли существенные изменения в размеще
нии иностранных капиталовложений по важнейшим от
раслям промышленности (табл. 23).

Таблица 23

Изменения в размещении иностранных частных капиталовло
жений по важнейшим отраслям индийской промышлен

ности’ 
млн рупий

Отрасль

1 С 
1 ию

ля
 

| 194
8 г.

 по
 31 

де
ка

бр
я 1

95
3 г

.

' С 
31

 дек
аб

ря
 

19
53

 г. 
по

 31 
де

ка
бр

я 1
95

5 г
.

С
 1 и

ю
ля

 
19

48
 г. 

по
 31 

де
ка

бр
я 1

95
5 г

.

Табачная ................................................................. +195 - 7 +188
Пищевая (исключая сахарную) .... + 22 - 8 + 14
Хлопчатобумажная ................................... + 6 - 11 - 5
Джутовая и обработка кокосового волокна . + И - 23 - 12
Спичечная . . . ................................... + 15 - 9 + 6
Нефтеперерабатывающая................................... + 87 +!87 +274
Производство электротоваров ................... + 72 + 26 + 98
Произвпдство медицинской аппаратуры и

фармацевтических товаров........................... + 51 + 21 + 72
Железоделательная и сталелитейная . . . + 12 - 28 4- 40
Автомобильная .................................................. -- 26 + 26
Машиностроение.................................................. — 4- 24 -- 24
Прочие..........................•.................................. + 167 + 22 -189

Итого . +638 +276 +914

* SIFLA, 1955, р. 20, 21.
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Приведенные в табл. 23 данные позволяют констати
ровать, что в отраслевом направлении иностранных ча
стных капиталовложений наметились некоторые новые 
тенденции. Приток иностранных инвестиций в отрасли 
индийской промышленности, развившиеся еще при коло
ниальном режиме, был значительно меньшим (в 3— 
3,5 раза), чем в новые отрасли промышленности, создаю
щиеся в независимой Индии. Размещение новых инве
стиций по отраслям в различные периоды было весьма 
неравномерным. В 1948—1953 гг. капитал инвестировал
ся в основном в отрасли легкой промышленности, на
пример в табачную. В 1954—1955 гг. происходил неко
торый отлив частного иностранного капитала из старей
ших отраслей промышленности Индии (джутовой, хлоп
чатобумажной, промышленности по обработке кокосово
го волокна и др.). Английские монополии, стремясь со
хранить в них свои позиции, в то же время, видимо, учи
тывали, что эти отрасли как сфера приложения капи
тала уже не столь благоприятны. Так, например, сни
зился спрос на индийские джутовые изделия в связи с 
появлением ряда их заменителей, а также развитием 
джутовой промышленности в других странах, особенно 
в Пакистане.

Следует также помнить, что в ряде отраслей легкой 
промышленности индийскому капиталу принадлежат 
сильные позиции, и в нынешних условиях он располага
ет большими, чем в колониальной Индии, возможностя
ми для оттеснения иностранного капитала.

Новая обстановка — курс индийского правительства 
на развитие тяжелой промышленности, спрос в стране 
на новые виды товаров, расширившиеся внешнеэконо
мические связи Индии — побуждает иностранные моно
полии инвестировать капитал в новые отрасли промыш
ленности, создающиеся в Индии, особенно в те из них, 
которые сулят инвесторам высокие прибыли. Большой 
и все возрастающий интерес проявляют иностранные мо
нополии (английские и американские) к нефтеперера
батывающей промышленности страны.

В 1954—1955 гг. в нее было инвестировано 70% всех 
новых частных иностранных вложений в промышлен
ность (как уже отмечалось, весьма значительным был 
приток частного английского и американского капитала 
в торговлю нефтью и нефтепродуктами).
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Возросли также иностранные частные инвестиции в 
ряд других отраслей первого подразделения, однако в 
значительно меньшей степени, чем в нефтеперерабаты
вающую промышленность.

К концу 1955 г. большая часть английских частных 
инвестиций концентрировалась в старейших отраслях 
легкой промышленности Индии (джутовой, табачной, 
пищевой, обработке кокосового волокна и др.), но в то 
же время английский капитал, как уже отмечалось, стал 
вливаться в новые отрасли промышленности.

Рассмотрим виды иностранного частного капитала и 
организационные формы, в которых он функционирует 
в Индийском Союзе. Иностранный капитал большей 
частью инвестировался в форме прямых вложений. 
В 1953 г. они составляли 83% в общей сумме всех ча
стных долгосрочных иностранных вложений, в 1955 г.— 
85,6%.

Материалы Резервного банка, как и другие данные, 
свидетельствуют о том, что более 60% иностранных ча
стных прямых инвестиций было сосредоточено в 1955 г. 
в иностранных компаниях, зарегистрированных за гра
ницей, но оперирующих в Индии. Размеры иностранных 
инвестиций в них достигли к концу 1955 г. 2676,7 млн. 
рупий против 2261,8 млн. рупий на 31 декабря 1953 г., 
т. е; увеличились на 18,4%. В общей сумме прямых ино
странных частных вложений на долю этих компаний 
приходилось в 1953 г. 63,6%, в 1955 г.— 65,3%.

В иностранных компаниях, оперирующих в Индии, 
господствующее место принадлежало английскому капи
талу (табл. 24).

Однако вследствие того, что в Индии стали функцио
нировать новые американские компании (нефтяные), 
наметилось некоторое снижение доли Англии в общей 
сумме иностранного капитала рассматриваемых компа
ний. В 1953 г. английским монополиям принадлежало в 
них около 90%, в 1955 г.— 85% капитала.

В 1953—1955 гг. большая часть инвестиций рассматри
ваемых компаний, как и в 1948 г., была сосредоточена в 
торговле и плантационном хозяйстве. Рост иностранных 
вложений наблюдался главным образом в компаниях, 
оперирующих в промышленности и в торговле (в план
тационном хозяйстве, как уже отмечалось, нового прито
ка вложений в 1953—1955 гг. фактически не было).
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Прямые вложения в иностранные компании, зарегистрирован
ные вне Индии*

млн. рупий

Таблица 24

На 31 декабря 
1953 г.

На 31 декабря 
1955 г.

вс
е и

но


ст
ра

нн
ы

е

; в т
ом

 чи
с

ле
 ан

гл
ий


ск

ие

вс
е и

но


ст
ра

нн
ы

е 

__
__

__
__

_
в т

ом
 чи

с
ле

 ан
гл

ий


ск
ие

Обрабатывающая промышлен
ность , .

Горнодобывающая промышлен
ность ...................................

Торговля ..........................................
Плантации ...................................
Коммунальное хозяйство (в ос

новном электростанции)и тран
спорт .......................................

Другие отрасли ...........................

306,8

35,6 
818,0 
638,8

437.2
25,4

270,6

35 6
602,5
638,8

437,2
24,2

333,8

52.8 
892 3 
799,1

462.4 
136,3

289,7

52,8
640.6
798,9

462.4
35,1

Итого........................... 2261,8 2008,9 2676,7 2279,5

♦ SIFLA, 1953, р. 22; SIFLA, 1955, Statement, 6, р. X, XI, XII, 
XIV.

В обрабатывающей промышленности (кроме нефте
перерабатывающей) наибольшие суммы английских 
вложений были сосредоточены в джутовой промышлен
ности, в обработке кокосовых волокон, а также в произ
водстве электротоваров и строительных материалов.

Иностранный капитал компаний, вложенный в чай
ные плантации, горнодобывающую промышленность, 
коммунальные и транспортные предприятия, был цели
ком английским.

Иностранные вложения в них, как было показано, 
возросли. Большая часть зарегистрированных за грани
цей компаний (т. е. главным образом английских) была 
образована еще в колониальный период. Однако возник
ли некоторые новые иностранные компании данного ти
па, например, филиалы мощных американских нефтя
ных монополий, построивших в Индии нефтеперерабаты
вающие заводы.
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Живучесть компаний, зарегистрированных за грани
цей, определяется рядом причин. Прежде всего тем. что 
иностранные предприятия, в основном принадлежавшие 
именно этим компаниям, почти не подвергались нацио
нализации 37. Кроме того, увеличение капиталовложений 
в этих компаниях в меныттей степени поддается прави
тельственному контролю. И. наконец, в целях развития 
важных отраслей промышленности, правительство Ин
дии санкционирует иногда создание новых компаний 
(например, нефтяных) на выгодных для них условиях. 
И все же условия для функционирования иностранных 
компаний такого рола в современной Индии менее бла
гоприятны. чем в колониальной Вот почему часть ино
странных компаний к 1955 г. самоликвидировалась, а не
которые в целях приспособления к новой обстановке ре
организовались в индийские акционерные объединения.

37 составляла национализация правительством
штата Maflcvn в 193В г. английских золотых приисков с выплатой 
С00ТпС'т''-''т'''пс»ш*>й «'ПМ'ПРЧсаШИ.И.

38 STFLA. 1953. р 8.
39 Состав.ител1и обзола на 31 декабпя 1953 г., обосновывая не

обходимость внесения изменений, указывают. нто контроль в ком
паниях данного типа, образованных после 1948 г., принадлежит 
индийскому капиталу; на наш взгляд н«е во озсех случаях поло
жение было таким.

Общее количество иностранных акционерных компа
ний яарегистрнрованивтх вне Интии. но действующих в 
ней. было к концу 1953 г., по данным об?ора Резервного 
бантля Интии. ня 68 меньше, чем в 1948 г.38 39

Нужно, однако, учесть, что произошло слияние неко
торых компаний и поглощение мелких более крупными. 
Нов^е иностранные компании почти не учреждались.

Обратимся теперь к рассмотрению иностранных пря
мых вложений частного капитала в акционерные компа
нии. зарегистрированные в Индии, но подконтрольные 
ппАгтпанным монополиям. По сравнению с переписью 
19д8 г. в классификацию этих компаний Резервный банк 
внес некоторые изменения.

Круг компаний. Фактически являющихся дочерними 
капаниями иностранных Фирм (группа А), в обзоре 
1958 г. был несколько расширен.

Вложения в обпаапванные после 30 июня 1948 г. ком
пании. в которых 40% и лаже более обыкновенных акций 
размешены за границей, были отнесены к косвенным89.
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Вследствие этого указанное в обзоре 1953 г. число ком
паний этой группы, а также сумма их иностранных пря
мых вложений занижены.

К компаниям, не менее 25% акций которых принад
лежит фирмам, подконтрольным иностранному капита
лу, был отнесен более узкий круг индийских компаний.

Внесение этих поправок затрудняет сопоставление 
данных об индийских компаниях, подконтрольных ино
странному капиталу на 1948 и на 1953 гг., но по ряду 
показателей оно возможно. Обзор иностранных обяза
тельств и активов Индии на 31 декабря 1953 г. показы
вает, что основные четыре разновидности индийских 
компаний, подконтрольных иностранному капиталу, со
хранились в Индии, хотя, конечно, они претерпели изве
стные изменения. Общее число всех этих компаний со
ставляло в конце 1953 г. 565 против 726 в 1948 г. 
(табл. 25).

Табл и ц а 25
Компании, подконтрольные иностранному капиталу 

на 31 декабря 1953 г.*

Из табл. 25 видно, что подавляющая часть прямых 
вложений иностранного частного капитала (в форме

* SIFLA, 1953, р. 25—32.
** В иностранный акционерный капитал управляющих агентств, 

а также и других иностранных фирм включены акции, принадле
жавшие заграничным фирмам, владельцы которых постоянно про
живают в Индии.

В связи с отсутствием нужных данных общая сумма акцио
нерного капитала индийских компаний подсчитана без учета акцио
нерного капитала группы Г (его размер, впрочем, незначителен).

______ Акционерный капитал______ -

Группы компа X общая сумма |1 в том числе
| иностранный

ний

Ч
ис

ло
 

па
ни

й

млн. рупий
%

А 
Б 
В**  
р ♦**

213 
106 
232

14

1127,9
267,1
742.2

974.8
167,9
125,2
25,1

86,4
62.9
16,9

Итого . 565 2137,2 ‘ 1293,0
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обыкновенных акций) была сконцентрирована в конце 
1953 г., как и в 1948 г., в компаниях, зарегистрированных 
в Индии, но являющихся по существу дочерними ком
паниями иностранных фирм, зарегистрированных вне 
Индии. |

В общей сумме иностранного акционерного капитала 
всех рассматриваемых компаний доля иностранных ак
ций группы А в 1953 г. стала еще выше (75% против 
53% в 1948 г.). В известной мере это объясняется тем, 
что некоторые иностранные компании, зарегистрирован
ные за пределами Индии, в целях приспособления к 
новой обстановке стали регистрироваться в стране, пре
образовываясь в компании с капиталом в рупиях.

В то же время удельный вес иностранного акционер
ного капитала в общей сумме акций компаний группы А 
был несколько ниже, чем в 1948 г. (86% против 94%). 
Это означает, что индийский капитал начинает расши
рять свои позиции в них.

Табл. 26 показывает, в каких отраслях народного 
хозяйства действовали эти компании и каким было со
отношение в них иностранного и индийского капитала.

Капиталовложения компаний группы А на 31 декабря 1953 г.*
Таблица 26

Акционерный капитал
Доля иностранного капи

тала данной отрасли 
в общей сумме иностран
ного акционерного капи

тала группы А, %

общая 
сумма

в том 
числе 
иност
ранный %

млн. рупий

Обрабатывающая про
мышленность . . .’ .

Золотодобывающая про
мышленность ....

Торговля .......................
Финансовые учреждения 
Управляющие агентства 
Другие объекты ....

792,6

23,4
92,2

105,7
93,8
19,9

691,6

23,4
78,0
85,3
89,0
7,5

87,3

100,0
84,6
80,7
94,9
37,1

70,9

2,4
8,0
8,8
9,2
0,7

Итого................ 1127,6 974,8 86,4 100,0

* SIFLA, р. 1953, р. 26—27.
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Как видим, наибольшие вложения иностранного ак
ционерного капитала компаний группы А приходились 
на обрабатывающую промышленность, в ней было со
средоточено свыше 70% всех иностранных акций этой 
группы А.

Крупнейшая доля иностранного акционерного капи
тала была сосредоточена в табачной промышленности 
(свыше 36% обшей суммы вложений рассматриваемых 
компаний в промышленность). Иностранный акционер
ный капитал компаний, оперирующих в табачной про
мышленности, составлял 98% суммы всех их акций40; 
по существу эти компании являлись иностранными — 
английскими. Иностранной являлась также компания, 
оперировавшая в золотодобывающей промышленности, 
в которой весь акционерный капитал принадлежал ан
гличанам. Значительной была доля иностранного акцио
нерного капитала в компаниях, действовавших в пище
вой, фармацевтической, мыловаренной, резиновой 
промышленности.

« STFLA, 1953. р. 26.
«• CIFLA, р. 26. 71: SIFLA, 1953, р. 26.
« SIFLA, 1953, р. 26.

В некоторых из перечисленных отраслей промышлен
ности удельный вес иностранного капитала снизился. 
Доля индийского капитала увеличилась. Так, в резино
вой промышленности и производстве электротоваров в 
1948 г. все акции принадлежали иностранным компа
ниям. К концу же 1953 г. индийский капитал владел в. 
этих отраслях 15,4% и 22,6% акционерного капитала 
соответственно41.

По размерам акционерного капитала Англия в 1953 г. 
занимала доминирующее место. Ее доля в обшей сумме 
иностранного капитала рассматриваемых компаний со
ставляла около 78%, т. е. была еше выше, чем в 1948 г. 
(70%) 42. Но удельный вес английского акционерного 
капитала в контролируемых им компаниях уменьшился 
и составлял 86% против 95% в 1948 г., что связано с 
известным увеличением в них сумм индийского акцио
нерного капитала.

В компаниях группы Б соотношение между иностран
ным и индийским капиталом составляло 63% и 37%, 
т. е. осталось таким же, каким оно было в 1948 г.
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В этой группе компаний также доминирует англий
ский капитал. Из всей суммы иностранного акционерно
го капитала в 167,9 млн. рупий английские акции состав
ляли 154 млн., т. е. около 92% (табл. 27).

Таблица 27
Иностранные прямые вложения в компании группы Б 

на 31 декабря 1953 г.*

Акционерный капитал
Доля иностранного капи

тала данной отрасли 
в общей сумме иностран

ного капитала 
группы Б, %

общая 
сумма

в том 
числе 
ино- 

стран. %
млн. рупий

Обрабатывающая про
мышленность . . . 73,0 46,0 63,0 27,4

Торговля ....................... 40,6 23,5 57,9 14,0
Транспорт ....................... 28,6 23,0 80.4 13,7
Финансовые учреждения 22,5 10,7 47.6 6,4
Плантации . 9.6 6,1 63,5 3,6
Управляющие агентства 92,3 58,4 63,1 34,8
Другие объекты .... 0,5 0.2 40,0 0,1

Итого. . . 267,1 167,9 62,9 100,0

* SIFLA, 1953, р. 28—29

Внимательного рассмотрения заслуживают индий
ские компании, контролируемые иностранными управ
ляющими агентствами (группа В). По данным Резерв
ного банка Индии, в 1953 г. в стране функционировало 
36 иностранных управляющих агентств, контролировав
ших 232 индийские компании43; 227 из них находились 
под контролем иностранных управляющих агентств, за
регистрированных за пределами Индии, так называемых 
«не резидентов Индии».

«’ Ibid., р. 29.
“ Ibid., р. 8.

В 1948 г. такими иностоанными управляющими 
агентствами, согласно уточненным данным обзора бан
ка на 1953 г., контролировалось 325 индийских компа
ний44 (по данным переписи 1948 г.— 334). Следователь
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но в 1953 г. под контролем иностранных управляющих 
агентств, зарегистрированных за границей, было на 98, 
т. е. на 30%, меньше индийских компаний, чем в 1948 г.

Обзор иностранных обязательств и активов Индии на 
31 декабря 1953 г. отмечает, что уменьшение произошло 
вследствие того, что 16 иностранных управляющих 
агентств, контролировавшие эти компании, уже не были 
агентствами, зарегистрированными за границей45. Это 
замечание свидетельствует о том, что ряд иностранных 
управляющих агентств реорганизовался.

« Ibid.

В табл. 28 приведены более подробные данные о 
компаниях, контролировавшихся иностранными управ
ляющими агентствами.

Таблица 28
Капиталовложения компаний группы В на 31 декабря 1953 г.*

Акционерный капитал

%общая 
сумма

в том числе 
управляющих 

агентств

млн. рупий

Обрабатывающая промышлен
ность ..........................................

Горнодобывающая промышлен- 
н< сть.......................................

Торювля ...................................
Коммунальное хозяйство (глав

ным образом электростанции) . 
Транспорт ..................................
Финансовые учреждения . . . 
Чайные плантации.......................
Прочие плантации .......................
Другие объекты ...........................

404,4

59,0 
п,о

32 9 
18,0 
23,7

173 4 
16,6
3,2

85,4

П.4 
1,5

2,8 
0,3 
0,9

22.8 
0,1

21,2

19 3 
13.6

8,5 
1,7 
0,7

13,1 
12 1
0,9

Итого........................... 742,2 125,2 16,9

' • SIFLA, 1953, р. 30-31.

Иностранные управляющие агентства к концу 1953 г. 
контролировали меньшие массы индийского капитала, 
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чем в 1948 г. (в 1953 г. 617 млн. рупий, в 1948 г. 766 млн. 
рупий). Доля акций управляющих агентств в общей 
сумме акционерного капитала подконтрольных им ком
паний возросла незначительно, составив 16,9%. против 
14,5% в 1948 г.

Иностранные агентства сохранили присущую им осо
бенность: небольшой суммой своих вложений (в форме 
акций) контролировать значительные суммы индийского 
капитала. Так, владея акциями на 125 млн. рупий, ино
странные управляющие агентства подчинили своему 
контролю индийский капитал в 617 млн. рупий, т. е. в 
5 раз превосходящий сумму акций управляющих 
агентств *.

«• Некоторые управляющие агентства осуществляли контроль 
над английскими компаниями, совершенно не инвестируя в них 
своего капитала

« SIFLA, 1953, р. 29.
« Ibid.

В конце 1953 г. иностранные управляющие агент
ства оперировали во всех основных отраслях индий
ской экономики; наибольшее распространение они имели 
в промышленности и в плантационном хозяйстве, где 
в их руках было сосредоточено соответственно 77 и 
18% общего числа акций. Из 232 компаний, подконт
рольных иностранным управляющим агентствам, 80 дей
ствовали в обрабатывающей и горнодобывающей про
мышленности и 109 — в плантациях47.

В обшей сумме акционерного капитала всех ино
странных управляющих агентств, доля английских со
ставляла 87,9% (а с учетом малайских компаний — 
99,9%).

«Практически,—справедливо отмечается в обзоре Ре
зервного банка Индии,— контроль (над рассматривае
мыми компаниями.— С. М.) осуществлялся Англией»48.

Итак, на конец 1953 г. английские управляющие 
агентства сохранили значительные позиции в народном 
хозяйстве страны, оставаясь для английских монополий 
важным средством извлечения больших прибылей. В то 
же время можно констатировать, что система иностран
ных, т. е. английских, управляющих агентств не получи
ла в независимой Индии дальнейшего развития, более 
того, к концу 1953 г. наметилось известное сокращение 
размаха их деятельности.
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Суммарные данные о компаниях, зарегистрирован
ных в Индии, но подконтрольных иностранному капита
лу, весьма наглядно показывают, что контроль над эти
ми компаниями осуществлял главным образом англий
ский капитал. Так, из 565 этих компаний на конец 
1953 г. под его контролем находилось 477, т. е. 84%, а 
в общей сумме иностранного акционерного капитала 
ему принадлежало около 1044 млн. рупий из 1293 млн., 
т. е. 81 % (табл. 29).

Таблица 29
Удельный вес иностранного капитала в подконтрольных ему 

компаниях на 31 декабря 1953 г. *
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0 91 79 12 __ _
о-1й ПО 109 1 31.7 31,7

20-39 51 45 6 49,1 43,6
40-79 139 112 27 299,8 243,9
80-99 51 39 12 144,5 109,2

- 100 123 93 . 30 767,9 616,2

Итого . . 565 477 88 ; 1293,0 1044,6

* SIFLA, 1953, р. 32, 33. —В иностранный акционерный капитал 
включены также акции иностранных вкладчиков, проживающих 
в Индии.

Как видно из табл. 29, над значительной частью ме
стных компаний иностранный капитал осуществлял кон
троль, совершенно не владея их акциями. Таких компа
ний насчитывалась 91; из них под контролем англий
ского капитала — 79. Компаний, в которых доля ино
странного капитала составляла менее 20% их обыкно
венных акций, было 109, все эти компании контролирова
лись английским капиталом через управляющие агент
ства.

Из 123 компаний, в которых все обыкновенные ак
ции находились в руках иностранных держателей, 
93 контролировались английским капиталом. Большин- 
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ство компаний, в которых доля иностранного акционер
ного капитала составляла 80—99% всей суммы их обык
новенных акций, являлись дочерними компаниями ан
глийских фирм.

После 1953 г. Резервный банк Индии не дает по
дробных данных о всех видах'функционирующих" в Ин
дии компаний, подконтрольных иностранному капиталу, 
аналогичных данным на 1948—1953 гг. Последние сведе
ния банка имеют более суммарный характер.

Компаний, подконтрольных иностранному капиталу, 
насчитывалось в 1955 г. 541 против 565 в 1953 г.

Из них дочерних, подконтрольных иностранному ка
питалу (группа А), имелось в 1955 г. 203 против 213 в 
1953 г.

Заметно сократилось число компаний, подконтрольных 
управляющим агентствам: в 1955 г. их было 191 против 
232 в 1953 г.; число же подконтрольных компаний других 
видов увеличилось со 120 до 143.

В 1954—1955 гг. прирост иностранных частных инве
стиций наблюдался только в дочерних подконтрольных- 
компаниях, в других видах таких компаний произошел 
некоторый отлив иностранного капитала (на 76 млн. ру
пий). В дочерних компаниях иностранные инвестиции 
увеличились с 975 млн. рупий в 1953 г. до 1194 млн. 
в 1955 г., т. е. на 22,2%. Темпы прироста иностранного 
капитала в этих компаниях были выше, чем в тех, кото
рые зарегистрированы за. пределами Индии (напомним, 
что в них иностранные инвестиции увеличились за 1954— 
1955 гг. на 18,4%).

Основной сферой деятельности иностранного частно
го капитала, в частности английского, в подконтроль
ных компаниях являлась в 1956 г., как и в предыдущие 
годы, обрабатывающая промышленность (табл. 30).

• • Из таблицы видно, что доминирующее положение в 
подконтрольных компаниях занимал английский капитал, 
его доля во всех иностранных и прямых инвестициях со
ставляла 77%.

Косвенные иностранные вложения за 1954—1955 гг. 
не только не увеличились, но даже несколько уменьши
лись по сравнению с 1953 г. (на 1953 г. они составляли 
700,4 млн. рупий, на 1955 г.— 693 млн.)49. К концу

« Ibid., р. 14, £0.
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Таблица 30
Прямые иностранные вложения во все компании, подконтрольные 

иностранному капиталу на 31 декабря 1955 г. * 
млн. рупий

В том чис
ле англий

ские

Иностран
ные вложе

ния

Обрабатывающая промышленность ....
Горнодобывающая промышленность . . .

984
25

820
25

Торговля .................................................. 99 72
Плантации .............................................. 9 9
Коммунальное хозяйство и транспорт . . • 22 20
Финансовые предприятия ....................... 121 76
Другие отрасли.............................................. 176 157

Итого. . . . 1436 1179

♦ SIFLA, 1955, р. 12, Statement 6, р. XII.

1955 г. их доля в общей сумме всех иностранных долго
срочных вложений, заметно увеличившихся за счет пря
мых инвестиций, упала до 14,2%.

В косвенных вложениях преобладающее место на 
конец 1955 г. принадлежало английскому капиталу, но 
при этом в них, так же как и в прямых иностранных 
инвестициях, наметилось некоторое снижение его доли 
(с 70% в 1953 г. до 66% в 1955 г.). Наибольшие суммы 
косвенных вложений сосредоточены в легкой промыш
ленности — хлопчатобумажной, джутовой, сахарной 
и др.

С 1956 г. в связи с серьезными экономическими за
труднениями в стране, в частности в связи с напряжен
ностью в финансировании второго пятилетнего плана, 
правящие круги Индии особенно активно проводили 
курс на привлечение государегвенного и частного ино
странного капитала. На протяжении 1956 г. и особенно 
1957—1958 гг. приток иностранного капитала в виде 
займов (главным образом из США) заметно усилился, 
в результате чего иностранные активы в форме ценных 
государственных и частных индийских бумаг возросли.
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К концу 1956 г. они насчитывала по индийскому го
сударственному сектору 2200 млн. рупий, т. е. на 200 млн. 
рупий больше, чем в 1955 г.50 51, а к концу 1957 г. подня
лись до 4550 млн. рупий 5|, т. е. удвоились за один год. 
Это произошло за счет займов США и МБРР. Англий
ские инвестиции в ссудной форме хотя и несколько воз
росли, но оставались незначительными.

80 Ibid., '■ 1955, р. 12, XIV. — По пересмотренным данным Ре
зервного банка, иностранные долгосрочные активы по индийскому 
государственному сектору составляли на 31 декабря 1955 г. 
2000 млн. рупий.

51 «Reserve bank of India bulls®!, 1958, September, p. 1015.
52 «Reserve bank of India ЬиПетт», 1953, September, p. 1009.
63 «Reserve bank of India bulletin». 1958, September, p. 100.
64 Иностранные частные вложения к концу 1955 г., по данным

Резервного банка (сентябрьский бюллетень 1956 г.), составляли,не 
считая займов МБРР, 4672 млю. .рупий.

В 1956 г. впервые за ряд лет между Индией и Ан
глией было заключено соглашение о предоставлении 
английским правительством долгосрочного кредита на 
сумму в 15 млн. ф. ст. и о кредите от английских ком
мерческих банков в размере 11,5 млн. ф. ст. на строи
тельство государственного металлургического завода в 
Дургапуре.

Общая сумма иностранных частных долгосрочных 
инвестиций прямых и косвенных — «бизнэс инвэстмэнтс» 
(исключая вложения в банки) —составляла к концу 
1956 г., по данным Резервного банка, опубликованным 
в 1958 г., 5063 млн. рупий52. Однако нужно иметь в 
виду, что в 1958 г. банк внес некоторые изменения в 
методику подсчета иностранных частных инвестиций. 
В их сумму, на наш взгляд, неоправданно включены 
займы МБРР индийскому частному сектору (в 1955 г.— 
27 млн. рупий, в 1956 г.—121 млн. рупий)53.

Займы, представляющие экспорт капитала в ссудной 
форме, конечно, должны включаться в общую сумму 
иностранных активов в Индии, но они не являются ин
вестициями непосредственно в экономику страны. По
этому можно оценить общую сумму иностранных част
ных вложений в экономику Индии к концу 1956 г. в 
4915 млн. рупий, а их прирост — в 243 млн. рупий5*-  
Свыше половины этой суммы (131 млн. рупий) было ин
вестировано в обрабатывающую промышленность, при
чем самыми значительными были новые инвестиции в 
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нефтепереработку: они составили 54,5% всего прироста 
иностранных частных капиталовложений в промышлен
ность.

Большая часть новых иностранных прямых инвести
ций частного капитала приходилась в 1956 г., как и в 
предыдущие годы, на компании, зарегистрированные 
вне Индии; однако удельный вес инвестированного в 
эти компании капитала в общей сумме всех иностран
ных частных инвестиций стал меньше. В 1956 г. соотно
шение между новыми капиталовложениями в компании, 
зарегистрированные вне Ин лич, и в компании, которые 
подконтрольны иностранному капиталу, но зарегистри
рованы в Индии, было 62,8% и 37,2% соответственно. 
Приспосабливаясь к новым условиям, иностранные ин
весторы стали больше вкладывать капитал в компании, 
зарегистрированные в Индии. Рассмотрение отраслевой 
структуры всех иностранных частных капиталовложений 
(прямых и косвенных) в экономику Индии на 1956 г. по
казывает, что первое место в них по размерам и удель
ному весу принадлежало обрабатывающей промышлен
ности (35%), второе — торговле (22%), третье — план
тациям (17,7%), четвертое место — коммунальному хо
зяйству и транспорту (12,6%)55.

м Проценты исчислены нами на основе данных, опубликован
ных в сентябрьском бюллетене Резервного баша Индии 1958 г.

Таким образом, в независимой Индии удельный вес 
иностранных частных капиталовложений в промышлен
ность в общей сумме всех иностранных инвестиций вы
ше, чем в колониальный период.

Все английские долгосрочные вложения частного ка
питала в экономику Индии (исключая инвестиции в бан
ки), согласно данным Резервного банка, опубликован
ным в 1958 г., составляли на 31 декабря 1956 г. 4060,8 
млн. рупий (304,5 млн. ф. ст.) против 2060,2 млн. ру
пий (154,5 млн. ф. ст.) на 30 июня 1948 г. Эти цифры 
позволяют сделать вывод, что более половины (с уче
том произведенной в 1954—1955 гг. переоценки англий
ского капитала) английских частных долгосрочных ин
вестиций в экономику Индии на 31 декабря 1956 г. со
ставляли капиталовложения, сохранившиеся у англий
ских инвесторов от колониального времени (как уже от
мечалось, национализация частных иностранных капи
таловложений в Индии почти не проводилась).
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В 1948—1956 гг. фактический прирост английских 
долгосрочных вложений частного капитала, исключая 
инвестиции в банки, составлял около 1800 млн. рупий. 
Темпы прироста английских частных инвестиций и их 
удельный вес в общем притоке иностранных частных ка
питаловложений с 1954 г. стали снижаться вследствие 
того, что увеличилось поступление частного капитала из 
некоторых других капиталистических стран. Американ
ские частные капиталовложения в экономику Индии, ко
торые по размерам во много раз меньше английских, по 
темпам роста в 1954—1956 гг. превышали последние.

Распределение частных долгосрочных вложений (пря
мых и косвенных) в экономику Индии на 31 декабря 
1956 г. между капиталистами основных стран-инвесторов 
было следующим (млн. рупий)5в:
Англия......................   . 4060,8 Западная Германия . . 27,6
США .  ..............................468.4 Швейцария.................... 82,2
Пакистан ....... 41,7 Другие страны .... 234,1

Эти данные подтверждают, что Англия и к 1956 г. 
осталась самым крупным инвестором (правда, немоно
польным) иностранного частного капитала в экономику 
Индийского Союза: ей принадлежало 82.6% всех част
ных долгосрочных инвестиций иностранного капитала. 
Удельный вес английских капиталовложений в общей 
сумме новых иностранных долгосрочных вложений ча
стного капитала составлял в продолжение 1954—1956 гг. 
более 80% .

Отраслевая структура английских частных долго
срочных капиталовложений показана в табл. 31.

Из нее видно, что большая часть английских ка
питаловложений концентрировалась к концу 1956 г. в 
плантациях, торговле, коммунальных предприятиях и 
транспорте, что в значительной степени является насле
дием колониального прошлого. Но в то же время дан
ные табл. 31 подтверждают, что отраслевая структура 
английских инвестиций изменилась по сравнению с ко
лониальным периодом. Прежде всего повысился удель
ный вес английских капиталовложений в обрабатываю-

56 «Reserve bank of India bulletin:», 1958. September, p. 1019.— 
Приведённые данные не включают займов МБРР, предоставленных 
индийским частным компаниям, а также инвестиции в банки.

101



щую промышленность. Как уже отмечалось, проводимый 
правящими кругами Индии курс на развитие промыш
ленности, а также на поощрение притока иностранного 
капитала в нее побуждает английских капиталистов 
увеличивать инвестиции в эту отрасль экономики. К кон
цу 1956 г. треть английских капиталовложений была со
средоточена в обрабатывающей промышленности, их 
удельный вес в обшей сумме английского частного ка
питала был примерно в 1,5 раза выше, чем в колони
альной Индии.

Английские частные вложения на 1956 г. * 
млн. рупий

Таблица 31
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Обрабатывающая про

мышленность . .
Горнодобывающая про

315,3 875,7 1191,0 175,8 1366,8

мышленность ............... 65,4 25,2 90,6 14,7 105,3
Торговля .... 670,3 74,4 744,7 23.1 767.8
Плантации.......................
Коммунальное хозяйство 

и транспорт (исключая

811,4 7,8 819,2 53,8 873,0

железные дороги) 
Финансовые учреждения

485,1 22,7 507,8 18,4 526,2

(исключая банки) . . . 41,1 76,7 117 8 84,0 201.8
Другие отрасли . . • . 20.1 149,6 , 169,7 50,2 219,9

Итого ..................... • 2408,7 1232,1 3640,8 420,0|4060,8

* «Reserve bank of India bulletin», 1958, September, p. 1019.

Некоторые изменения, наметившиеся в отраслевой 
структуре английских частных долгосрочных инвестиций, 
получили дальнейшее развитие в последующие годы.

Как уже отмечалось, в современной Индии англий
ским инвесторам стало невыгодно концентрировать свои 
капиталовложения только в старейших отраслях про
мышленности, и они стали направлять инвестиции в не- 
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которые новые отрасли промышленности, создающиеся 
и в Индийской республике, стремясь захватить в них 
определенные позиции. Конечно, было бы неверно рас
сматривать эти тенденции как проявление якобы взятого 
Англией курса на содействие развитию в Индии нацио
нальной тяжелой промышленности и индустриализации 
страны.

Со стороны английских империалистов такая такти
ка— это приспособление к новой обстановке, обуслов
ленная экономическими и политическими соображения
ми. Нельзя не видеть, что проникновение английского 
монополистического капитала в некоторые новые отрас
ли промышленности Индии таит в себе опасность для 
самостоятельного экономического развития страны.

Рассмотрим источники новых частных инвестиций 
иностранного, в первую очередь английского капитала в 
экономику страны. Их характеризуют данные Резерв
ного банка Индии (табл. 32).

Таблица 32 
Источники и динамика иностранных частных капиталовложений *

* «Reserve bank of India bulletin», 1958, September, p. 1010.
** В среднем в год.
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1948 (1 июл »)—1953
(31 декабря)**  .... 127 155 -31 251 50.6

1954—1955 ♦♦................... 12) 76 -35 161 74.5
1956 ............................... 179 96 -32 243 73,6
1948 (1 июля) — 1956

(31 декабря) ... 1117,5 1100,5 -272,5 1945,5 59,9

Из табл. 32 видно, что в общем приросте частных 
иностранных инвестиций преобладают реинвестиции при
былей; причем их доля в приросте иностранных капита
ловложений возрастает. Наблюдающееся с 1954 г. уве
личение удельного веса реинвестиций прибылей в приро
сте иностранного частного капитала обусловливается, 
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по-видимому, возникновением в Индии некоторых новых 
иностранных компаний, в первую очередь в нефтепере
рабатывающей промышленности и в торговле нефтью, 
где прибыли очень высоки.

Только за 1956 г. реинвестиции действующих в Ин
дии нефтяных компаний (английских и американских) 
составили 50% обшей суммы всех реинвестированных 
прибылей (90 млн. из 179 млн. рупий)57 58.

67 «Reserve bank of India bulletin», 1958, September; p. 1010.
58 У Англии еще имелись активы в форме индийских государ

ственных ценных бумаг на 260 мл», рупий, представляющие собой 
главным образом ценные бумаги на покрытие числящихся за Ин
дией еще с первой мировой войны остатков военного долга.

Все данные об английских инвестициях в экономику 
Индийской республики подтверждают, что она является 
для Англии крупной сферой приложения капитала. 
Основной, преобладающей формой английских капита
ловложений в экономику современной Индии являлись 
частные долгосрочные инвестиции. Имевшиеся у Англии 
в первые годы существования независимой Индии акти
вы в государственных ценных бумагах были последней 
в основном погашены5^. Экспорт капитала в ссудной 
форме до 1956 г. Англия почти не производила.

Итак, английские частные долгосрочные инвестиции в 
экономику Индии в течение 1948—1956 гг. заметно уве
личились. Однако было бы ошибочным на основаяйй 
этого факта делать вывод, что позиции английского ка
питала в экономике Индийского Союза сильнее, чем в 
колониальной Индии. Прежде всего, как уже отмеча
лось. английский капитал в независимой Индии функ
ционирует в иных, менее благоприятных для него усло
виях. - _ - -----

Рост английских долгосрочных вложений частного 
капитала отстает от роста индийского капитала в эконо
мике Индийской республики, в частности в промышлен
ность; кроме того, в нее стал притекать иностранный ка: 
■питал и из других стран. В связи с расширением и укре
плением позиций индийского капитала в экономике Ин
дии и некоторыми другими явлениями в экономике стра
ны английский капитал отступил в старых отраслях 
промышленности (джутовой, угольной и т. д.). Потеснен 
английский капитал и в такой его цитадели, как планта
ции. С 1953—1954 гг. индийский крупный капитал начи
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нает довольно заметно проникать в чайные плантации 
путем скупки акций, а также приобретения некоторых 
чайных плантаций (как правила,.мелких). По имеющим
ся" расчетам, соотношений между английскими к ■индий
скими капиталовложениями в чайно-плантационное хо
зяйство Индии было в конце 1955 г, ...примерно 62% и 
38% 59. Можно утверждать, что ныне в чайных планта
циях английский капитал уже не имеет монополии, но 
господствующее положение еще сохраняет.

59 См. Г. К. Шипоков, Экономическоеразвитие чайных планта
ций в Индии, М.., 1959.

В Индийской республике существуют многие сложив
шиеся еше в колониальный период формы контроля над 
экономикой со стороны английского капитала. В ходе 
развития и укрепления национальной экономики они 
претерпевают- известные изменения. Возникают некото
рые новые формы проникновения английского капитала 
в экономику Индии. В этой связи вернемся к вопросу об 
английских управляющих агентствах, а также рассмот
рим организовавшиеся в Индийском Союзе англо-индий
ские компании.

Английские управляющие агентства

В табл. 33 приведены данные о контролируемых ан
глийскими управляющими агентствами ' акционерных 
компаниях —индийских и английских (до.сих пор мы 
касались только Индийских' компаний, контролируемых 
управляющими агентствами) — по отдельным отраслям 
экономики на : 1939 г. и на 1948 г.

Итак, в 1948 г. английские управляющие агентства 
действовали в тех же отраслях экономики, что и до вто
рой мировой войны.
. Интересные (хотя неполные) данные о внедрении ан
глийских управляющих агентств в промышленность Ин
дии на 1950 г. приводит в своей книге индийский эконо
мист М. М. Мехта (табл. 34).

Привезенные данные подтверждают, что в Индии в 
первые годы независимости, так же как и в колониаль
ный период, английские управляющие агентства имели 
очень широкое распространение.
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Таблица 33
Число компаний, подконтрольных английским управляющим 

агентствам *

1939 г. 1948 г.

Промышленность текстильная 
в том числе:

джутовая .................................................. 52 52
хлопчатобумажная .............................................. 17 17
прочая текстильная . . . •............................... 2 2

Сахарная и кондитерская ...................................... 16 17
Бумажная . .................................................................. 2 2
Металлургическая...................................................... 24 27
Производство электроэнергии .................................. 21 21
Горнодобывающая 

в том числе:
уг льная ..................................................................... 47 47
другие ..................................................................... 13 14

Химическая .......................................................... 8 8
Произиодство цемента и добыча известняка,

керамика .... .............................................. 7 7
Чайные плантации ...................................................... 376 379
Транспорт ..................................................................... 29 29
Страховое дело...................................... ... 2 2
Финансы
Инвестиционные компании...................................... 18 18
Торговля ... . .......................................... 25 27
Имения, земельные и строительные участки . . 7 7
Прочие ......................................................................... 35 36

Итого . . 701 712

* «India to-day», Allahabad, 1952, August, p. 15.

Характеризуя роль этих агентств, Мехта пишет: «Мы 
видим, что в настоящее время горсточка управляющих 
агентств господствует почти в каждой отрасли экономи
ки страны, контролируя большое число промышленных 
предприятий — от маленьких фабрик по очистке и прес
совке (джута, хлопка.— С. М.) до гигантских железоде
лательных и сталелитейных заводов, гидростанций и 
громадных верфей, в которые вложены десятки миллио
нов рупий и на которых работают тысячи промышлен
ных рабочих»60.

60 М М. Mehta, Combination* movement in Indian industry, Al
lahabad, 1952, p. 4.
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л Та бли на' 34
Отраслевая структура английских управляющих агентств*

Управляющие

агентства

Ч
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н
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ы
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те

ль
ны

е_
__

__
__

__
П
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чи
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1

Энлрью Юл . . . 50 10 17 10 1 — — 2 2 1 7
Мак Леод .... 40 11 18 — — — — 6 — 1 4
Мартин................ 26 — — — — — — 8 8 6 4
Нэрн.......................
Джярдайн, Гендер-

21 7 — 4 — — 4 — 1 2 3

сон................... 20 6 6 2 6
Дункан бразерс . . 26 1 25 — — — -— — — — —
Октавиус Стил . . 
Гилландерс Арбэт-

24 — 13 1 — — — — 10 —- —

FOT...................
Бритиш Индна

20 2 7 1 — 6 — — 4

корппр^йшн . . 20 —» — — 6 5 — — — 3 6
TPov Уоллес . . . 16 — 6 5 — 1 — — — — 4
Уильямсон Магор . 15 — 13 1 1
Килбэрн ................ 13 — 7 2 — — — 1 1 — 2
Пирс-Лесли . . . 12 — 6

1
— 1 — — — — 5

Киллик ................... 12 — — — 1 — 3 3 — 4
Уэйлджерс .... 10 2 — 6 2
Даванпорт .... 10 — Ю — — — — — — — -—
Джеймс Финлей . 8 1 2 — 2 3 — — — — —
Макнэйл............... 8 2 — 5 1
Бгэди ................... 7 — — — 1 3 — — — 2 1
Балмер, Лоупи . . 
Маккиннон Макэн-

7 — — 1 — — — — — 4 2

зи........................... 7 2 1 2 2
Г. .Hov................... 7 — — 6 — — — — -- — 1
Кеттлвэлл- Баллен 7 2 1 2 1 — — — — — 1
Андерсон Райт . . 
Форбс. Форбс,

5 1 — 2 1 — 1

Кеттпбэлл . . . 5 — — — — 3 — — — — 2
♦ М. М. Mehta, Combination movement in Indian industry, Alla

habad, 1952, p. 6—7.— Мехта приводит данные, относящиеся 
лишь к двадцати пяти английским управляющим агентствам, меж
ду тем их было более тридцати. Вопрос о позициях английских 
управляющих агентств в сфере обращения автор, к сожалению, 
не освещает.

В некоторых отраслях экономики Индии управляю
щие агентства служили для .английского монополистиче
ского капитала основным орудием контроля. Такими 
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отраслями в первую очередь были плантации, джутовая 
и угольная промышленность.

Английские управляющие агенты сосредоточивали в 
своих руках контроль над значительным числом пред
приятий этих отраслей. В джутовой промышленности из 
85 компаний 33 находились под контролем четырех ан
глийских управляющих агентств. В угольной промыш
ленности 14 управляющих агентств контролировали 
60 компаний, причем только четыре агентства — полови
ну этого числа. В чайных плантациях 128 компаний было 
под контролем 11 агентств; из них три (Дункан, Эндрью 
Юл и Мак Леод) контролировали 61 компанию®1.

Таким образом, восемь английских управляющих 
агентств (т. е. четверть их числа) контролировали по
ловину всех подконтрольных английским управляющим 
агентствам®2 компаний — 355 из 712.

Централизация английских управляющих агентств 
продолжалась и в независимой Индии. Например, в 
1949 г. путем слияния двух агентств — «Макнэйл энд 
компани» и «Бэрри энд компани» образовалось агентство 
«Макнэйл энд'Бэрри». Из агентств «Мартин энд компа
ни» и «Бэрн компани» образовалось мощное агентство 
«Мартин энд Бэрн»* 3.

К 1955 г. «Макнэйл энд Бэрри» скупило все акции 
одного из старейших управляющих агентств Калькут
ты— «Килбэрн энд компани»* 4, а в 1956 г. к нему пе
решли все компании, подконтрольные агентству «Мак
киннон, Мэкэнзи энд компани» *5.

Наряду с усилившейся централизацией капитала в 
английских управляющих агентствах в Индийском Сою
зе происходит известное сужение сферы их деятельно
сти. Как уже отмечалось, уменьшилось число английских 
управляющих агентств, а также и подконтрольных им 
индийских компаний. Так, к концу 1955 г., по официаль
ным данным, таких компаний насчитывалось 191 против 
325 в 1948 г.* 6.

« Ibid., р. 14, 15.
62 «India to day», 1952, August, p, 18—19.
63 M. M. Mehta, Combination movement in Indian industry, 

p. 25—26; «Capital», 1949, 3 March, p. 501.
34 «Capital», 1956, 1 November,, p. 585.
33 «Capital» 1956, 23 March, p. 461.
« S1FLA. 1953, p. 8.
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Условия для деятельности английских управляющих 
агентств ныне менее благоприятны, чем в колониальной 
Индии, они лишились поддержки государственного ап
парата, усилилась конкуренция со: стороны индийского 
капитала. Новая обстановка не позволяет английским 
монополиям действовать старыми методами.

Приспосабливаясь к новой обстановке, английские 
Монополисты пытаются действовать под видом нацио
нальных агентств и довольно широко привлекают в них 
индийских капиталистов. Значительная часть английских 
управляющих агентств реорганизовалась в зарегистриро
ванные в Индии акционерные компании с капиталом в 
рупиях. Представители индийской буржуазии стали допу
скаться в правления агентств и создаваемые акционер
ные компании с капиталом в рупиях. (Эта тактика при
менялась еще'в колониальной Индии к концу второй ми
ровой войны и в послевоенный период.)

В 1947 г. известное английское управляющее агент
ство «Гилландерс, Арбэтнот энд компани» зарегистриро
валось в Калькутте как индийская компания. В том же 
1947 г. другое агентство — «Киллик Никсон энд компа
ни»— преобразовалось в компанию «Киллик индаст- 
рис»; в его правление вошли крупные индийские капи
талисты П. Тхакердас, Ч. В. Мехта и К. Премчанд. 
В декабре 1948 г. было зарегистрировано в Индии ан
глийское агентство «Томас Дафф энд компани». Его 
директором стал М. Л. Мехта67. Возникают смешанные 
англо-индийские управляющие агентства. Некоторые ан
глийские управляющие агентства начинают продавать 
часть своих акций индийским крупным капиталистам. Так, 
«Макнэйл Бэрри» продало часть своих акций компании 
Тата, «Дункан бразерс» и индийским капиталистам Гоен- 
ка и Неоги 68, «Мак Леод» — Ч. Мехта.

67 Ibid., 1955, р. 15: С. Шарма, Иностранные капиталовложения 
в Индии (см. «Иностранный капитал в Индии», М., 1953, 
сир. 88—90).

68 A. Roy, Indian monopoly capital, p. 93.

Деятельность английских управляющих агентств вы
зывала серьезное недовольство среди индийской буржуа
зии, в том числе и монополистических групп, еще в коло
ниальной Индии.

После достижения страной независимости это недо
вольство усилилось, что получило свое отражение в пер
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вом пятилетием плане Индии. Так, отмечая, что боль
шинство отраслей промышленности частного сектора на
ходится под контролем управляющих агентств, этот до
кумент констатируег: «Хотя система управляющих 
агентств имела некоторые положительные стороны на 
начальной стадии промышленного развития, Она подвер
гается серьезной критике вследствие имеющих широкое 
распространение злоупотреблений в деле закупки сырья, 
продажи готовой продукции и разных финансовых опе
раций» 69.

69 «The first five year plan of India», New Delhi, 1952, p. 443 
(далее— FFYP).

70 «The companies act 1956», New Delhi, 1956, p. 170—190.

В индийских деловых кругах неоднократно подни
мался вопрос о необходимости ограничить деятельность 
иностранных управляющих агентств законодательным 
путем. Ряд демократических организаций выдвигает 
требование о полной ликвидации системы управляющих 
агентств.

Принятый парламентом Индии в 1956 г. акт б некото
рых компаниях вводит изменения в систему иностранных 
и индийских управляющих агентств. Так, центральному 
правительству предоставляется право запрещать их дея
тельность в некоторых отраслях индийской экономики. 
Список агентств, подлежащих ликвидации, утверждает
ся парламентом. При ликвидации агентств им будет 
предоставляться определенная компенсация.

Акт 1956 г. в известной мере ограничивал круг ком
паний, пользующихся правом назначать управляющие 
агентства? Так, компания^ находящаяся под контролем 
какого-либо управляющего агентства, согласно указан
ному акту лишается права иметь управляющих агентов 
в других компаниях. После 15 августа 1956 г. ни одно 
лицо не может быть управляющим агентом более чем 
в десяти компаниях70. Назначение управляющих агентбв 
не может производиться без соответствующего решения 
общего собрания акционеров компании и санкции цен
трального правительства. Право управляющих агентов 
на передачу своих полномочий по наследству отменяет
ся. По акту 1956 г. вознаграждение управляющим агент
ствам не должно превышать десяти процентов чистой 
прибыли контролируемых ими компаний.
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Следует еще отметить, что по акту 1956 г. значи
тельно ограничивается право агентств назначать дирек
торов в правления подконтрольных им компаний. Так, 
агентство может назначить двух директоров в том слу
чае, если управляемая им компания насчитывает свыше 
пяти директоров, и одного директора, если их менее пя
ти человек71.

« Ibid.

Таким образом, правительственные постановления 
направлены на сужение системы управляющих агентств, 
ограничение их деятельности и усиление контроля над 
ними.

Однако английские управляющие агентства все еще 
продолжают оставаться мощными организациями ан
глийского монополистического капитала. Они удержива
ют важные позиции во многих отраслях индийской эко
номики.

Англо-индийские смешанные компании

Смешанные англо-индийские компании получили 
большое распространение в независимой Индии. Такого 
рода компании существовали еще до начала второй ми
ровой войны; контролировались они, как правило, ан
глийским капиталом. К концу войны английские моно
полисты особенно настойчиво пропагандировали мысль 
о создании смешанных компаний в порядке «делового 
контакта и сотрудничества» с индийским крупным капи
талом.

В 1945 г. были образованы две крупные англо-индий
ские компании: одна по сборке автомобилей «Хиндустан 
моторе» (участники этой компании—английский автомо
бильный картель Наффилд и индийская монополистиче
ская компания Бирла) и другая — по организации про
изводства красителей и других химических продуктов 
«Тата—Импириэл кэмикл индастрис» (ее участники — 
английский химический трест «Импириэл кэмикл инда
стрис» и индийская монополистическая компания Тата) 
В независимой Индии число англо-индийских компаний 
возросло, и они приобрели некоторые новые черты. Сле
дует отметить, что в Индийской республике провозгла
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шен курс на то, чтобы в этих компаниях преобладаю
щую роль играл индийский капитал и чтобы ему в них 
принадлежало руководство. Однако не всегда этот курс 
практически осуществляется.

Участниками смешанных компаний, с одной стороны, 
является английский частный капитал, с другой — ли
бо частный индийский крупный капитал (в большин
стве случаев индийские монополий), либо центральное 
индийское правительство или правительство отдельных 
штатов. . /:

Как правило, в новых смешанных компаниях преоб- 
ладает индийский капитал.' Согласно индийскому прави
тельственному акту об этих компаниях, не менее 51 % 
акций должны принадлежать индийцам. Нужное однако, 
иметь в виду, что крупные монополии, владея относи
тельно небольшой частью капитала акционерных ком-: 
паний, все же могут господствовать в них.

Из-за недостатка сведений дать полную картину о су
ществующих ныне в Индии англо-индийских компаниях 
очень трудно, даже невозможно. Имеющиеся данные по
казывают, что наибольшее распространение имеют сме
шанные англо-индийские компании по сборке автомашин 
(из импортируемых частей), сборке и производству ве
лосипедов, по производству некоторых машин и отдель
ных частей к ним, электроаппаратуры.

Кроме уже упоминаршейся «Бирла-Наффилд», в 
стране существуют и другие англо-индийские компа
нии — по сборке автомобилей: «Отомобайл продакте оф 
Индиа», «Ашок-Лейланд», «Стандард моторе продакте 
оф Индиа» И др. 72. "

72 «Hindu», -Survey of Indian industry, Madras, 1956, 20 Decem
ber, p. 16—17.

73 Ibid.
7« Ibid.

Из смешанных велосипедных компаний можно упо
мянуть «Сайклс оф Индиа», «Сэ Ралейх»73.

Имеется крупная англо-индийская компания «Нэшнл’ 
машинэри мэнюфакчурэрс», в которую входят англий
ская компания «Текстайл машинэри мэйкэрс» и ряд ин
дийских компаний. Завод этой компании, находящийся 
близ Бомбея, производит текстильные машины74.

В химической промышленности большую активность 
развил английский концерн ^Импириал кэмикл инда-
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стрис» (ИКИ). Помимо ранее упомянутой «Тата-Импи? 
риал кэмикл индастрис», ИКИ является партнером обра
зованной правительством Индии компании «Индиан экс- 
плозивс», которой принадлежит завод в Бихаре по про
изводству взрывчатых веществ для горнодобывающей 
промышленности, дорожного строительства и т. д. ИКИ 
входит также в смешанную компанию по производству 
красителей, в которой с индийской стороны участвует 
«Атол продакте». В Индии есть и полностью принадле
жащие этому английскому концерну заводы, например, по 
производству хлорина и красителей близ Калькутты75.

В смешанных химических компаниях участвуют и 
другие английские фирмы: «Лапорт кэмикалс», «Джон
сон энд Николсон» и т. д.

В промышленности по производству дизелей дейст
вуют смешанные компании с участием английских фирм 
«Франк Пэркинс», «Генри Мидаус», «Нэшнл ойл энд 
гас компани» и др.76.

В металлургической промышленности существует 
смешанная компания по производству стальных труб 
«Индиан тюб компани»; ее участникам — индийской 
компании «Тата айрон энд стил компани» и английской 
компании «Стюарде энд Ллойдс»—принадлежит соответ- 
ственнр ,60 и 40% акционерного капитала 77. В авиа
ционной промышленности английская фирма «Д. Хави- 
ландс» является участником компании «Хиндустан айр- 
коафт» по выпуску самолетов «Вампир»78.

В 1956 г. английские компании «Виккерс» и «Бэбкок 
энд Вилкокс» заключили соглашение с ассоциацией це
ментных компаний Индии о создании смешанной ком
пании «Ассошиэйтед симент компани — Виккерс — Бэб
кок компани» для строительства близ Дургапура заво
да по производству оборудования для цементных заво
дов, предприятий горнодобывающей промышленности, 
а также для выпуска транспортного оборудования, мощ
ных насосов, кранов и т. д.

Смешанные компании действуют и в других отраслях 
индийской промышленности — угольной, алюминиевой,

75 Ibid.
76 Ibid.
77 «Eastern economist», 1956, 16 March, p. 454.
78 «Hindu», Survey of Indian industry, p. 17.
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радио- и кинопромышленности, в производстве фотоаппа
ратов и др.

Значительное число заводов, создаваемых смешан
ными- компаниями (автомобильные, велосипедные, ма
шиностроительные и т. д.) должны, по условиям заклю
ченных соглашений, выпускать продукцию из частей и 
деталей, импортированных из Англии. Это означает, 
что английские монополии стараются придать такого 
рода заводам характер сборочных предприятий и в 
то же время через смешанные компании создать для 
себя в Индии гарантийный рынок сбыта некоторых 
товаров.

Английские империалисты широко рекламируют соз
дание смешанных компаний как форму делового сотруд
ничества между английским и индийским капиталом. 
Конечно, нельзя отрицать, что эти компании действи
тельно являются известной формой сотрудничества меж
ду ними. Но цели, которые ставит перед собой английская 
буржуазия, имеют империалистическую направлен
ность.

Смешанные компании в современных условиях слу
жат для английских монополий наиболее удобным сред
ством сохранения их позиций и проникновения в новые 
отрасли индийской промышленности. Реальные факты: 
курс индийского правительства на создание тяжелой 
промышленности, расширение внешнеэкономических свя
зей Индии и особенно помощь со стороны Советского 
Союза и других социалистических стран в индустриали
зации страны — вынуждают английские монополии ста
новиться в отдельных случаях участниками смешанных 
компаний, создающихся для строительства предприятий 
тяжелой промышленности.

Индийские капиталисты идут на создание смешанных 
компаний в расчете на то, что участие в них более силь
ного иностранного партнера облегчит им получение не
обходимого оборудования, а также технического опыта. 
Созданию этих компаний способствуют связи между ан
глийскими монополиями и индийскими крупными капи
талистами.

Однако между английским и индийским капиталом 
в смешанных компаниях существуют серьезные проти
воречия, как, впрочем, и в других практикующихся в 
Индии формах сотрудничества между ними.
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* * 
*

79 Постановления индийского правительства предусматривают, 
как уже отмечалось, возможность организации в отдельных случаях 
иностранных предприятий в стране.

89 «Commerce». Bombay, 1955, 26 March, р. 566.
81 «India. A reference annual», 1956, p. 21.
82 «India at a glance», Calcutta, 1954, p. 1023.

Используя слабость индийской промышленности, ан
глийские монополии создают и новые предприятия в 
Индии. Так, известная английская нефтяная компания 
«Бэрма шэлл ойл компани» получила разрешение на 
постройку близ Бомбея крупного нефтеперерабатываю
щего завода на весьма выгодных для нее условиях79. 
Завод вступил в строй в марте 1955 г., его пропускная 
мощность 2 млн. т сырой нефти в год 80.

Английские капиталовложения в это предприятие 
оцениваются в 330 млн. рупий81. Участие же индийско
го капитала в нем крайне незначительно; ему предостав
лена возможность приобрести «привилегированные» 
(т. е. не дающие права контроля) акции только на 
20 млн. рупий82 Индийский правительственный акт 
«О развитии и регулировании промышленности» на этот 
завод не распространяется.

Компания получила право импорта оборудования по*  
сниженным тарифам, беспошлинного ввоза сырой неф
ти для переработки на заводе, экспорта нефтепродуктов; 
из Индии, а также вывоза прибыли в иностранной ва
люте. Эти условия, а также то обстоятельство, что норма 
эксплуатации в Индии очень высока, означают, что нефте
перегонный завод является для «Бэрма шэлл ойл компа
ни» источником больших прибылей.

Конечно, создавая нефтеперерабатывающий завод,. 
«Бэрма шэлл ойл компани» не ставит перед собой за
дачу способствовать развитию в Индии самостоятельной 
нефтяной промышленности. Нельзя не видеть, что ан
глийской нефтяной монополии удалось захватить чрез
вычайно важный объект в экономике страны. Можно 
полагать также, что, создавая этот завод, английские 
монополисты стремились противодействовать усилив
шемуся вторжению американских нефтяных монополий 
в Индию.
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В 1958 г. правительство Индии совместно с «Бэрма 
шэлл ойл компани» образовало смешанную компанию 
для строительства предприятия по разведке и добыче 
нефти в Верхнем Ассаме.

Значительно распространено участие английских 
фирм в проектировании и строительстве промышленных 
объектов государственного и частного сектора Индии, 
что приносит англичанам большие прибыли. Строитель
ство предприятий при участии английских компаний, 
как правило, сопровождается ввозом оборудования из 
Англии. Например, в 1956 г. правительство Индии зак
лючило соглашение о строительстве государственного 
Металлургического завода в Дургапуре с консорциумом 
английских компаний «Индиа стил уоркс констракшн 
компани» («Искон»), в который входят 13 крупных ан
глийских фирм. «Искон» ведет наблюдение над выпол
нением работ по принятому проекту, поставляет и уста
навливает оборудование. Стоимость материалов для 
строительства этого завода превосходит 50 млн. ф. ст. 
(при общей стоимости завода 80 млн. ф. ст.) 83.

88 «Hindustan times» (New Delhi), 1956, 14 March, p. 8; «Hindu». 
Survey of Indian industry, p. 16.

84 «Hindustan times», 1956, 3 March, p. 1.

Участие в строительстве этого завода принесет ан
глийским фирмам и банкам крупные прибыли. Синдикат 
английских банков («Ллойдс бэнк», «Барклэз бэнк», 
«Дистрикт бэнк», «Глин милз энд компани» и «Мартинс 
бэнк») предоставит Индии кредит в размере 11,5 млн. 
ф. ст. по ставке, превосходящей на 1 % ставку Англий
ского' банка. Английское правительство предоставляет 
правительству Индии заем в 15 млн. ф. ст. на покрытие 
расходов по ввозу оборудования — также по ставкам 
выше обычных 84.

Г

Позиции английского капитала в банковской системе 
Индии

Как было показано, господствующее положение в 
банковской системе колониальной Индии принадлежало 
английскому монополистическому капиталу. Весьма 
важную роль в банковской системе страны играли ва
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лютные банки. Кроме того, английский капитал исполь
зовал в своих интересах все остальные звенья индийской 
банковской системы: Резервный банк, Имперский банк*  
а также акционерные банки.

85 SIFLA, 1953, р. 23.
86 «Reserve bank of India bulletin», 1958, September, p. 1064.
87 Ibid., p. 1058.

В независимой Индии позиции английского капита
ла в банковской системе претерпели существенные изме
нения, хотя они все еще достаточно сильны. В стране и 
ныне функционируют те же иностранные банки, что и 
при колониальном режиме, ведущее место среди них по- 
прежнему принадлежит «Чертэрд бэнк оф Индиа», «Ост- 
релиа энд Чайна», «Ллойдс бэнк», «Гонконг энд Шанхай 
бэнкинг корпорейшн», «Нэшнл бэнк оф Индиа», «Истэрн 
бэнк», «Меркантэйл бэнк оф Индиа». Из 2008 млн. ру
пий активов всех валютных банков Индии на 31 декаб
ря 1953 г. активы английских банков составляли 
1672 млн. рупий, т. е. 83%85.

Основная часть ресурсов иностранных банков при
надлежит индийским депозитам: в 1956/57—1957/58 гг. 
они составляли 64,8 и 68,4%' общей суммы баланса 
этих банков 86. Кроме того, валютные банки получают 
кредит от Резервного банка Индии, причем за 1955/56— 
1956/57 гг. суммы кредитов, полученных этими банками, 
возросли по сравнению с предыдущими годами. Дело в 
том, что в связи с повышением учетной ставки Англий
ского банка (в 1955 г. — с 3 до 4,5*%;  в 1956 г.— 
до 5,5%) английские валютные банки стали обращать
ся за большими кредитами в Резервный банк Индии, ко
торый предоставляет их по ставке 3,5%.

В 1955/56—1957/58 гг. валютные банки получили от 
Резервного банка Индии кредитов соответственно на 166, 
431 и 250 млн. рупий против 45,4 млн. в 1954/55 г.87.

Таким образом, английские банки, оперирующие в 
Индии, продолжают использовать значительные суммы 
индийского капитала. Они финансируют главным обра
зом внешнюю торговлю через английские торговые ком
пании, а также частично через индийские фирмы, зани
мающиеся экспортными и импортными операциями. Хо
тя удельный вес этих банков в кредитовании внешней 
торговли независимой Индии стал несколько ниже, чем
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в колониальный период, он все же остается значи
тельным.

Английские валютные банки извлекают и ныне боль
шие прибыли в Индии. Дивиденды, выплачиваемые ими, 
очень высоки (табл. 35).

проценты

Таблица 35
Дивиденды крупнейших английских валютных банков *

Банк 1950 г. 1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г.

Чэртэрд бэнк оф Индиа, Острэ- 
лиа энд Чайна................... 14 14 16 14 15

Ллойдс бэнк ............................... 12 12 14 14 15
Мэркантэйл бэнк....................... 12 12 14 14 14
Нэшнл бэнк............................... 16 16 16 16 15

* «India at a glance», Bombay, Calcutta, Madras, 1955, p. 863.

Но все-таки по сравнению с колониальным периодом 
положение валютных банков в Индии изменилось; они 
уже не находятся под защитой государства. Актом ин
дийского правительства от 1949 г. были ликвидированы 
официально принадлежавшие им ранее привилегии88.

88 «The investor’s India year-book», Bombay, Calcutta, Madras, 
1956, p. 30, 35, 36.

89 «Reserve bank of India bulletin», 1958, September, p. 1060, 
1064.

И?

По этому акту деятельность валютных банков долж
на находиться под контролем Резервного банка Индии, 
и они обязаны держать в Резервном банке определен
ную часть своих резервов, а также представлять ему от
четность. Правда, как сообщает индийская печать, конт
роль Резервного банка над деятельностью валютных бан
ков осуществляется слабо. Снизилась доля депозитов 
валютных банков в общей сумме депозитов всех банков 
Индии. Так, в 1956/57 г. — 1957/58 г. она составляла 
соответственно 14,7 и 13,6% против 18,3% в 1951/52 г.89.

Резервный банк, являвшийся ранее важным звеном 
колониального государственного аппарата, одним из 
важных опорных пунктов английской монополистической 
буржуазии в экономике страны, ныне стал органом



правительства Индийской республики. По закону от 
3 сентября 1948 г., он был национализирован (с соответ
ствующей компенсацией акционерам) и стал централь
ным государственным банком Индии.

Национализация Резервного, а затем и Имперского 
банков, означающая серьезный шаг в осуществлении 
взятого индийским правительством курса на укрепление 
национальной банковской системы и на ее использова
ние в целях самостоятельного экономического развития 
страны, является в то же время ударом по позициям ан
глийского капитала в экономике Индии.

Позиции Англии в банковской системе Индии, хотя 
и ослабели, все-таки еще сильны. Значительные пози
ции сохранял английский капитал до 1956 г. в страхо
вом деле. Только в 1956 г. компании по страхованию 
жизни были (с соответствующей компенсацией) нацио
нализированы правительством Индии. Из 165 таких ком
паний 16 наиболее крупных — иностранные. Национа
лизация этих компаний сузила сферу деятельности ан
глийского капитала в системе страхования и в сфере 
кредита в целом.

Позиции английского капитала во внешней торговле 
Индии

Вся сложная система колониального порабощения 
страны английским империализмом, важнейшие ее 
звенья (экономические и политические) способствовали 
осуществлению английским капиталом монополии внеш
ней торговли Индии. Одновременно сама монополия 
внешней торговли была органическим звеном колони
альной системы.

В Индийской республике Англии уже не принадле
жит господство во внешней торговле. Лишившись госу
дарственной власти, Англия не может непосредственно 
проводить здесь соответствующую ее интересам тариф
ную и таможенную политику. Укрепление и развитие 
национальной экономики, расширение внешнеэкономи
ческих связей Индии, а также ряд мероприятий, прово
димых индийским правительством в области внешней 
торговли повлекли за собой ослабление позиций Англии 
в индийской внешней торговле.
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Однако колониальное наследие еще сильно сказы
вается в этой области. Большую роль при этом играют 
функционирование английских компаний в стране, конт
роль английского капитала над рядом индийских ком
паний. У Англии сохраняются сильные (правда, уже не
монопольные) позиции в морском судоходстве Индии.

В 1950/51 и 1951/52 гг. на английских судах было пе
ревезено около 60%. внешнеторгового грузооборота, про
шедшего через порты Индии. В последующие годы в 
связи с расширением внешнеэкономических связей Ин
дии с США, Японией, Западной Германией и другими 
странами, а также в результате некоторого развития ин
дийского морского флота удельный вес английских су
дов в морских перевозках несколько снизился. Так, в 
1956/57 г. в грузообороте индийских портов доля англий
ских судов составляла 40,9%, других иностранных — 
50,3, а индийских — 8,8%90. В 1948—1956 гг. Англия 
удерживала первое место в экспорте и импорте Индии,, 
за исключением 1951 г., когда на первое место вышли 
США, самый крупный империалистический соперник 
Англии во внешней торговле Индии (табл. 36).

9° Ibid., р. 1119.

Таблица ЗВ
Англо-индийская торговля *

млн. рупий

Год

Индийский импорт Индийский экспорт

Сальдо»весь
в том 
числе 
из Ан
глии

% весь
в том 

числе е 
Англик

। % 
>

1948/49 7663 2464 32,2 4825 1240 25,7 -1224
1949/50 6039 2053 39.0 5140 1152 22.4 -901
1950 51 6503 1963 30,2 6468 1443 22,3 -520
1951 52 9621 2029 21,0 7301 1936 26,5 -85-
1952 53 6330 1907 30,1 6019 1228 20,4 —679
1953/54 5918 2071 34,9 5397 1517 28.1 -554
1954/55 6838 2283 33,4 5966 1918 32,1 -365
1955,56 7506 2566 34,5 6411 1747 27,3 - 819»

♦ India’s balance of payments 1948/49—1955/56», Bombay, 1957,. 
p. 12, 76—77. — В таблице учтена частная и государственная тор
говля по морским, воздушным и наземным путям. Годы начина
ются 1 апреля.
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Как видно из табл. 36, на долю Англии приходилось 
в 1948—1956 гг. (за исключением 1951 г.) свыше 30% 
индийского импорта и более 25% (за исключением 1949 
и 1950 гг.) экспорта. Англо-индийская торговля имеет 
пассивный для Индии характер: в 1948/49 —1955/56 гг. 
торговый дефицит Индии (иначе говоря, положитель
ное сальдо Англии) составлял 5147 Млн. рупий. Торго
вый дефицит в англо-индийской торговле тяжело сказы
вается на платежном балансе Индии и является одной 
из причин уменьшения ее стерлинговых активов.

В товарной структуре английского импорта из Ин
дии произошли некоторые изменения. В частности, в 
Англию совершенно не ввозится индийский джут-сырец91. 
Основными предметами английского вывоза из Индии 
остались чай, кожи, табак, джутовые изделия, а также 
стратегическое сырье. В 1951—1956 гг. доля Индии в 
английском импорте чая составляла примерно 60%92. 
Джутовых тканей Англия импортирует меньше, чем до 
второй мировой войны. Однако все-таки большая часть 
их ввоза приходится на Индию. Англия осталась весьма 
крупным, хотя уже не основным импортером индийской 
марганцевой руды (табл. 37).

91 В результате раздела Индии, районы страны, в которых воз
делывался джут, вошли главным образом в Пакиста/н.

92 «Accounts relating to trade and navigation of the United 
kingdom», London, 1953—1956, December (далее— «Accounts...», Lon
don).

Таблица 37 
Вывоз марганцевой руды из Индии *

* «Accounts relating to trade and navigation of India», Delhi,. 
1953—56, March (далее— «Accounts...», Delhi).

** 1 центал = 50,8 кг.

Год
Весь экспорт 
тыс. цента

лов **

В Англию В США

тыс. центалов % тыс. центалов %

1950 821 108 13,2 553 67,4
1951 1124 115 10,2 577 51.3
1952 1440 151 10,5 944 65,6
1953 1568 153 9.8 1044 66,5
1954 990 123 12,4 570 57,6
1955 921 92 10,0 321 34,9
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Из табл. 37 следует, что первое место в экспорте 
марганцевой руды из РТндии заняли США, значительно 
оттеснив Англию. (Забегая несколько вперед, укажем, 
что это в значительной степени обусловлено требова
ниями США об обязательных поставках из Индии мар
ганцевой руды в счет погашения предоставленного ей 
так называемого продовольственного займа.)

Англия вывозит в Индию в основном машины, обо
рудование, изделия из. металлов, химические продукты. 
Самая крупная статья английского экспорта — машины 
и оборудование. Приспосабливаясь к новым условиям, 
английские монополии ввозят в Индию больше машин, 
чем- в колониальный период. Общая стоимость машин, 
ввозимых из Англии, составляет более трети стоимости 
всего английского импорта в Индию. Однако монопо
лия на ввоз оборудования и машин, являвшаяся для 
Англии одним из важнейших средств торможения само
стоятельного промышленного развития колониальной 
Индии, ныне уже не существует.

Хлопчатобумажные изделия почти отсутствуют в ан
глийском экспорте в Индию. Падение экспорта хлопча
тобумажных тканей началось с первой мировой войны, 
к концу второй мировой войны позиции Англии на ин
дийском текстильном рынке были почти полностью ут
рачены (в 1913/14 г. Англия экспортировала в Индию 
3107 млн. ярдов тканей, накануне второй мировой вой
ны — 206 млн., а в 1945 г. — 1,5 млн. ярдов).

По окончании войны ввоз английских хлопчатобу
мажных изделий в Индию незначительно возрос. В не
зависимой Индии, в первое время ее существования, в 
1948—1949 гг. годовой импорт английского текстиля со
ставлял 30—50 млн. ярдов, в 1950—1956 гг. ■— 6—9 млн. 
ярдов 93.

93 «Accounte...», Delhi, 1951—1956, March.

На страницах английской прессы нередко встречают
ся сетования об утрате индийского текстильного рынка, 
а также советы ланкаширским монополиям активно на
ступать на текстильный рынок Индии. Например, А. Ват
сон пишет в журнале «Грейт Бритэн энд Ист»: «Обыч
но говорят, что потеря индийского рынка в отношении 
предметов потребления компенсируется спросом на ма
шины. Но это слабое утешение для ланкаширских тка- 
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'чей (конечно, имеются в виду ланкаширские фабрикан
ты. — С. М.), если это даже и так. Более интенсивное 
наступление на индийский текстильный рынок может 
еще дать поразительные результаты»94. Однако скорее 
можно полагать что использование Индии в качестве 
рынка для английского текстиля не имеет перспектив. 
Небезынтересно отметить, что Индия ввозит в Англию 
хлопчатобумажные ткани (грубые, небеленые).

04 «Great Britain and East», London, 1953, January, p. 216.
95 «Commerce», 1955, 15 January, p. 53.

Итак, Англии принадлежит значительное место во 
внешней торговле Индийского Союза. Журнал «Ком
мерс» в статье, посвященной индо-английским отноше
ниям, констатировал: «Несмотря на изменения во внеш
ней торговле (Индии. — С, М.) за последние годы тор
говля Индии с Англией как по видам товаров, так и в 
направлении по странам еше очень значительна. Англия 
в настоящее время, как и до получения Индией незави
симости, является для нее наиболее крупным рынком 
для закупок нужных ей товаров и для сбыта собствен
ных товаров» 95.

Стремясь сохралить свои позиции во внешней тор
говле страны, английские империалисты стараются ог
раничить внешнеторговые связи Индии. Одно из таких 
средств — действующая поныне, хотя и в урезанном 
виде, система имперских преференций. Для ограниче
ния внешнеэкономических связей Индии с другими стра
нами Англия широко использовала индийские стерлин
говые активы.

К 15 августа 1947 г. сумма стерлинговых авуаров 
Индии составляла около 1200 млн. ф. ст. Как известно, 
этот стерлинговый актив Индии был блокирован Ан
глией. После образования доминионов между англий
ским и индийским правительствами было заключено не
сколько специальных финансовых соглашений по вопро
су об индийских стерлинговых авуарах, предусматри
вавших частичное их использование Индией.

Аннулирование индийских авуаров (иначе говоря, 
той суммы, которая официально считалась английским 
долгом Индии) было для Англии в создавшихся усло
виях невозможно. Но английским империалистам в зна
чительной степени удалось осуществить задуманный 

123



план использования индийского стерлингового актива в 
своих интересах. Согласно англо-индийскому соглаше
нию, заключенному в 1948 г.96 сроком на три года, око
ло 220 млн. ф. ст. (2960 млн. рупий) из индийских стер
линговых авуаров были предназначены на выплату пен
сий чиновникам, служившим в Индии, а также на опла
ту части военного снаряжения, оставленного английски
ми войсками в Индии (устаревшего и непригодного, как 
отмечалось в индийской печати); 160 млн. ф. ст. были 
предназначены к разблокированию в течение трех лет97. 
К высвобождению в другой валюте предназначалась 
весьма незначительная сумма.

96 Сумма индийского стерлингового актива к моменту заклю
чения соглашения была определена в 1160 млн ф. ст.; из них 
157,7 млн. (2100 млн. рупий) приходилось на долю Пакистана.

97 «Capital», Jubillee Number 1888—1948, р. 33; «Peoples age»,. 
Bombay, 1948, 25 July, p. 3.

98 «International financial news survey», 1951, 21 September» 
p. 97.

99 «Hindustan times», 1958, July 25, p. 1.
100 «Financial times», 1958, September 5, p. 6.

Новое соглашение, заключенное в июне 1951 г. (оста
ток индийских стерлинговых авуаров исчислялся к это
му времени в 623 млн. ф. ст.), предусматривало, что 
310 млн. ф. ст. из этой суммы бронируются в качестве 
индийского валютного стерлингового резерва. К разбло
кированию было намечено 210 млн. ф. ст. Они предназ
начались для финансирования расходов по «плану Ко
ломбо» 98 в течение шести лет (по 35 млн. ф. ст. в год).

Англо-индийское финансовое соглашение от июня 
1953 г. сроком действия до июня 1957 г. подтверждает 
все упомянутые условия.

С 1956 г., особенно в 1957—1958 гг., наблюдается 
резкое уменьшение индийских стерлинговых активов. 
На 18 июля 1958 г. они составляли всего 2000 млн. ру
пий, т. е. 150 млн. ф. ст.99. В период между мартом 
1956 г. и августом 1958 г. стерлинговые запасы Индии 
сократились на 419 млн. ф. ст.100. Это было обусловлено 
в первую очередь торговым дефицитом, который образо
вался вследствие больших затрат Индии на импорт при 
значительном снижении стоимости ее экспорта. Истоще
ние стерлинговых запасов влечет тяжелые последствия 
для Индии.
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«План Коломбо»

Используя старые, сложившиеся еще в колониальный 
период формы контроля над экономикой Индии и прис
посабливаясь к современной обстановке, английские им
периалисты прибегают и к новым формам ( так назы
ваемая помощь и др.) закрепления своих позиций в 
Индии. Одним из средств для укрепления английских 
позиций в Индии, а также в других странах Южной и 
Юго-Восточной Азии должен был стать «План Ко
ломбо».

Впервые проект этого плана обсуждался на конфе
ренции министров иностранных дел стран Британской 
империи, состоявшейся в Коломбо в январе 1950 г.101. 
В окончательном виде он был опубликован в ноябре 
1950 г. под названием «План Коломбо для сотрудниче
ства в деле экономического развития стран Южной и 
Юго-Восточной Азии». План вступил в действие с 1 ию
ля 1950 г. и был рассчитан на шесть лет.

101 Первоначально в число участников «Плана Коломбо» вхо
дили только страны Британской империи: Англия и ее территории 
в Малайе, Британское Борнео, Австралия, Новая Зеландия, Кана
да, Индия, Пакистан, Цейлон. На ко<нференц:ии был создан кон
сультативный комитет из представителей этих стран, число которых 
в дальнейшем увеличилось до 16 за счет государств, не входящих 
в Британскую империю.

«Lloyds bank review», London, 1951, July, p. 17.

Основное внимание «План Коломбо» уделяет сель
скому хозяйству, транспорту и коммуникациям. Так, из 
всей первоначально запроектированной суммы расходов 
в 1868 млн. ф. ст. 1222 млн. ф. ст., т. е. 64%, приходи
лось именно на эти отрасли экономики. Для промыш
ленности, включая горнодобывающую, предусматрива
лось 10% общей суммы намеченных расходов (194 млн. 
ф. ст.) 102.

Финансирование «Плана Коломбо» в значительной 
меое возлагается на страны, являющиеся (объектом его 
действия. Широко рекламируя этот план как помощь 
•странам Южной и Юго-Восточной Азии, Англия в то же 
время установила для себя весьма незначительную до
лю участия в финансировании его (306 млн. ф. ст.), при 
этом подавляющая часть этой суммы (250 млн.) должна 
быть покрыта Англией за счет блокированных ею стер
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линговых авуаров этих стран, т. е. за их собственный 
счет.

Основное внимание в «Плане Коломбо» было уделе
но Индии. Из всей суммы намеченных планом расходов 
в 1868 млн. ф. ст., 1379 млн. ф. ст., около 74%, предназ
начались для Индии.

В индийской печати неоднократно подчеркивалось, 
что «Планом Коломбо» Англия пытается оказать влия
ние на экономическую политику Индии. Финансирова
ние Индии по этому плану по существу имеет чисто дек
ларативный характер, ибо предназначенная для этой 
цели сумма (210 млн. ф. ст.) является стерлинговыми 
авуарами Индии. Безвозмездная субсидия Англии со
ставила к началу 1957 г. всего 5 млн. рупий.

Одна из задач «Плана Коломбо», по замыслам его» 
английских инициаторов, заключалась в противодей
ствии экспансии США в Южной и Юго-Восточной Азии; 
поэтому первоначально они упорно пытались не допу
стить участия США в этом плане. Однако США, исполь
зуя свою финансовую мощь, уже в конце 1950 г. офи
циально потребовали включения их в консультативный 
комитет ,03.

Доходы, извлекаемые английским монополистическим 
капиталом из Индии

Несмотря на ослабление позиций Англии в экономи
ке Индии, прибыли и по сей день по многочисленным 
каналам притекают в руки английских монополистов. 
Они образуются в результате неэквивалентного обмена, 
из судоходных фрахтов, из различных комиссионных, ив 
той высокой прибыли, которую английские монополии 
получают на предприятиях, непосредственно им принад
лежащих (плантации, джутовые, пищевые, табачные 
предприятия, нефтеперерабатывающие заводы и т. д.) и 
на тех, которые они контролируют, а также через сме
шанные компании. На предприятиях, принадлежащих 
английским империалистам и контролируемых ими, нор-

103 В конце 1950 г. Консультативный комитет признал необхо
димым привлечь Международный байк реконструкции и развития 
для финансирования намеченных программ и установил с ним тес
ные связи.
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ма прибыли остается высокой, ибо определяющие ее 
факторы не претерпели существенных изменений.

Сколько-нибудь точно установить сумму доходов, 
извлекаемых английскими монополиями в Индии, не 
представляется возможным; все исчисления могут иметь 
только приблизительный, оценочный характер.

Попробуем установить все же, как изменилось поло
жение по сравнению с колониальным периодом, какие 
источники доходов исчезли и какие сохранились. Можно 
констатировать, что отпали обязательные выплаты 
(home charges) в пользу Англии, составлявшие ежегодно- 
свыше 30 млн. ф. ст. Не притекают к английским моно
полистам прибыли от железных дорог, ирригационных 
сооружений, ставших собственностью индийского госу
дарства.

Лишились своих доходов в Индии английские чинов
ники колониального государственного аппарата, жало
вание которым выплачивалось из средств, поступавших 
по налогам.

По-видимому, уменьшились доходы английских уп
равляющих агентств в связи с некоторыми изменениями, 
происшедшими в последние годы в системе управляю
щих агентств. В то же время, поскольку английские ча
стные инвестиции не только не уменьшились, но даже 
возросли, можно полагать, что они являются для ан
глийских монополий источником весьма значительных 
прибылей, не меньших, чем до образования независи
мой Индии.

Не претерпели больших изменений доходы англий
ских банков, а также и английских судоходных компа
ний. Большие прибыли английские монополии получают 
от неэквивалентного обмена во внешней торговле с Ин
дией.

Согласно заявлению депутата Народной палаты ин
дийского парламента, члена партии Индийский нацио
нальный конгресс Альва, в декабре 1953 г. ежегодные 
доходы англичан в Индии составляли 1600 млн. рупий, 
т. е. около 120 млн. ф. ст.104 Эта цифра вряд ли преуве
личена. На основании этого можно считать, что общие 
размеры доходов английских капиталистов, полученных 
ими в Индии в 1947—1957 гг., составили около 1,5 млрд.

104 «Правда», 1953, 8 августа.
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ф. ст. При этом надо иметь в виду, что большая часть 
этих прибылей не обращается на развитие производи
тельных сил Индии, а вывозится из страны. По свиде
тельству Резервного банка, только в 1953—1955 г. из 
Индии было вывезено 1302 млн. рупий105, т. е. около 
'98 млн. ф. ст. Эти данные — одно из ярких свидетельств 
паразитарной роли английского империализма и в сов
ременной Индии.

105 «Reserve bank bulletin of India», 1958, June, p. 625,

* *

*

За годы существования Индии как независимого су
веренного государства позиции английского монополи
стического капитала в экономике страны претерпели, 
как было показано, существенные изменения; они серь
езно ослаблены по сравнению с колониальным периодом. 
В то же время английским монополиям удалось сохра
нить значительные позиции в ряде важных отраслей ин
дийской экономики, что является для них источником 
больших доходов и в известной мере способствует даль
нейшему проникновению в индийскую экономику.

Индии колониальное наследие наносит большой 
ущерб, серьезно тормозя развитие самостоятельной на
циональной экономики страны.



ГЛАВА III

МОНОПОЛИСТИЧЕСКИЙ КАПИТАЛ США 
И ДРУГИХ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН 

В ЭКОНОМИКЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНДИИ

До первой мировой войны позиции американских мо
нополий в Индии были весьма незначительны. На пер
вом этапе общего кризиса капитализма американским 
империалистам удалось их несколько расширить. Зна
чительную роль в этом сыграла первая мировая война, 
когда внешнеторговые связи Англии с Индией были 
весьма затруднены. Доля США во внешней торговле 
Индии в ходе и итоге первой мировой войны заметно 
поднялась. Так, доля США в индийском импорте соста
вила в 1914—1919 гг. в среднем в год 7% по сравне
нию с 3% в 1909—1914 гг., а в экспорте — соответствен
но 12 и 8% Ч

В последующие годы, вплоть до второй мировой вой
ны, какого-либо расширения позиций США на индий
ском рынке не наблюдалось. Накануне второй мировой 
войны, в 1937 г., доля США (вместе с Канадой) в ин
дийском импорте составляла (по американским данным) 
8%, а в экспорте — 11%<

К этому времени наиболее серьезным соперником 
Англии во внешней торговле Индии стала Япония. Доля 
Японии в индийском импорте составляла в 1937 г. 13%, 
в экспорте — 10%3. Особенно больших успехов доби
лась Япония в проникновении на индийский текстиль-

1 L. Natarajan, 
2 «International 

р. 26.
3 Ibid.

American shadow over India, Delhi, 1956, p. 4. 
financial statistics», Washington, December, 1955,

9 С. M. Мельман 129



ный рынок. Накануне второй мировой войны при рез
ком общем уменьшении импорта текстиля в Индию Япо. 
ния заняла первое место по ввозу хлопчатобумажных 
тканей в эту страну. В 1913/14 г. японские ткани состав
ляли всего 0,3% индийского импорта, а в 1935/36 г.— 
уже 52,4%; доля английских тканей во всем индийском 
импорте снизилась до 46,4%4.

4 С. N. Vakil and D. N. Malustee, Commercial relations between 
India and Japan, Calcutta, London, 1937, p. 96.

Во время второй мировой войны США заметно рас
ширили свои позиции в Индии. Использование мате
риальных ресурсов Индии в военных целях, пребывание 
там американских войск (около 100 тыс. человек) спо
собствовали тому, что США получили более широкий, 
по сравнению с первой мировой войной, доступ в Индию. 
Проникновению США на индийский рынок благоприят
ствовало ослабление внешнеторговых связей Англии с 
Индией и прекращение торговли Индии с Японией и 
Германией.

Важным орудием расширения экономических пози
ций США в Индии служил американский закон о ленд- 
лизе, распространенный на Индию с марта 1941 г. Эко
номическое проникновение американского империализма 
в Индию во время войны шло главным образом (но не 
исключительно) через внешнюю торговлю.

Англия, всегда стремившаяся к тому, чтобы ограни
чить связи Индии с мировым рынком или, во всяком 
случае, держать их под контролем, постаралась и в го
ды войны провести ряд мероприятий, затрудняющих про. 
никновение США во внешнюю торговлю Индии. С само
го начала войны были введены лицензии на экспорт и 
импорт. Одним из сильных средств ограничения внеш
неторговых связей США с Индией было блокирование 
Англией индийского стерлингового актива, образовав
шегося во время войны. Этой же цели должно было 
служить англо-американское соглашение о «долларовом 
пуле», согласно которому хозяином долларовых ресур
сов всех стран стерлинговой зоны была объявлена 
Англия.

И все же Англии не удалось предотвратить усиления 
позиций США во внешней торговле Индии. За годы вой
ны доля США в индийском импорте поднялась (по ан
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глийским данным) с 6,4% в 1938/39 г. до 25% в 
1944/45 г.5

5 «India. Review of commercial conditions», London, 1945, Au
gust, p. 16, 19.

6 «Survey of current business», Washington, 1946, March, p. 10.
7 Ibid., p. 15, 19.
• Ibid., p. 9.
9 L. Natarajan, American shadow over India, p. 23.

США заняли первое место в индийском импорте. 
Американские монополисты широко использовали закон 
о ленд-лизе для расширения своих позиций в Индии. 
Стоимость американских товаров, ввезенных в Индию 
по ленд-лизу, составила к концу сентября 1945 г. до
вольно солидную сумму — 2116 млн. долл.6. Большая 
часть этих поставок (военное снаряжение, сельскохозяй
ственные продукты и др.) предназначалась для британ
ских войск, размещенных в Индии; но расплачиваться 
за них пришлось индийскому народу, ибо расчеты по 
ленд-лизу были полностью возложены на Индию.

Широко использовали Индию американские монопо
лии во время войны как источник дешевого ценного 
сырья. Доля США в индийском экспорте .поднялась с 
8% в 1938/39 г. до 21% в 1944/45 г.7.

Надо иметь в виду, что приведенные данные не дают 
полного представления о масштабах американского вы
воза из Индии, ибо они не учитывают поставок по ленд- 
лизу, которые, между тем, были весьма значительны. 
Индия ввозила в США в больших количествах марга
нец, слюду, каучук и другие виды сырья, а также чай. 
Стоимость индийских поставок (762 млн. долл.) составила 
к 30 сентября 1945 г. треть стоимости американских по
ставок Индии 8. Надо при этом иметь в виду, что ввоз 
в США из Индии по ленд-лизу осуществлялся по ценам 
значительно ниже рыночных. «Обратный ленд-лиз, — 
пишет Л. Натараджан, — в значительной степени уси
лил инфляцию, ухудшил экономическое положение 
страны во время войны и требовал больших жертв со 
стороны индийского народа»9.

. В результате соглашения, заключенного между США 
и Индией в 1946 г. о взаимных расчетах по ленд-лизу, 
Индии был начислен весьма солидный долг (в который 
вошла также оплата за оставленные американскими 
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войсками остатки снаряжения и имущества); к 31 марта 
1949 г. он был определен в 178,4 млн. долл.10 11.

10 Ibid., р. 24.
11 «The problem of international investments». New York, 1937, 

p. 186.
12 L. Natarajan, American shadow over India, p. 71.
13 Ibid., p. 5, 6
и Ibid., p. 5.

Инвестиции американского капитала в колониальной 
Индии были незначительны. Накануне второй мировой 
войны американские частные вложения в Индии (вместе 
с Бирмой и Цейлоном) оценивались примерно в 40 млн. 
долл. н. (Данные об американских вложениях в Индии, 
так же как об английских, ограничены и неполны.)

Во время войны каких-либо существенных изменений 
в отношении американских инвестиций не произошло. 
(Как отмечалось ранее, США осуществляли свою экс
пансию в экономику Индии главным образом в области 
внешней торговли.) Долгосрочные прямые вложения ча
стного американского капитала в Индию (включая Бир
му и Цейлон) оценивались на 1943 г. в 41 млн. долл, 
(без вложений в страховые компании) 12.

Больше всего американских частных вложений было 
сосредоточено в торговле. Имелось несколько американ
ских торговых агентств, занимавшихся экспортными и 
импортными операциями; так, напримео, функциониро
вали агентства по сбыту нефтепродуктов, представляв
шие американские нефтяные монополии «Стандард ва
куум ойл компани» и «Калтекс ойл компани» 13.

В промышленности Индии основными сферами при
ложения американского капитала накануне второй ми
ровой войны были автосборочные заводы компаний 
«Дженерал моторе», «Форд моторе компани оф Индиа», 
джутовые фабрики (их насчитывалось пять). Имелись 
и другие американские предприятия. Так, компания 
«Файрстон раббер компани» имела в Бомбее предприя
тие по производству шин, «Ремингтон рэнд компани» 
основала в Калькутте завод пишущих машинок, «Кид
дер, Пибоди энд компани» функционировала в области 
производства шеллака |4.

Американским монополиям удалось также проник
нуть в некоторые другие отрасли индийской промыш
ленности — через дочерние канадские компании, путем 
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установления связей с некоторыми индийскими компа
ниями, а также другими способами. Канадской компа
нии «Алюминиум оф Канада», контролируемой американ
ской монополией Меллона, принадлежала половина ка
питала индийской компании «Индиан алюминиум ком- 
пани»; по существу эта компания являлась смешанной 
индо-американской компанией. Монополистическая груп
па Моргана уже в 1929 г. была участником предприятия 
компании Тата, объединявшего три гидроэлектростан
ции, снабжавшие электроэнергией Бомбей |5.

Имелись также в Индии отделения крупных банков 
США: «Нэшнл сити бэнк», «Америкэн экспресс Компа
ни» и другие, а также представительства некоторых аме
риканских банков.

В целом американские вложения (прямые и косвен
ные) в индийскую экономику были невелики, и сфера 
деятельности американских монополий, по сравнению 
с английскими монополиями, была весьма ограничена.

В годы второй мировой войны американские моно
полии также несколько укрепили свои позиции в про
мышленности Индии. Были расширены существовавшие 
в Индии американские автосборочные заводы; кроме то
го, американские предприниматели получили разреше
ние на постройку нового автосборочного завода.

Под знаком помощи в мобилизации военных усилий 
Индии США получили возможность направить туда зна
чительное число своих представителей и ряд миссий. 
В 1942 г. в Индию из США прибыла специальная ко
миссия Грейди для ознакомления с военно-экономиче
ским потенциалом страны. Комиссия представила ан
глийскому правительству доклад с предложениями о 
развитии, при содействии США, военно-экономического 
потенциала Индии, в частности промышленности. Эти 
предложения были отвергнуты Англией, усматривавшей 
в них угрозу своим интересам. Попутно отметим, что 
политика Англии в Индии, в особенности ее курс на тор
можение промышленного строительства, во время войны 
открыто критиковалась американской печатью, а также 
официальными представителями США.

Впервые в истории колониальной Индии США уда
лось направить туда своих официальных представителей.

16 Ibid., р. 6.
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Именовались они личными представителями президента; 
первым из них был полковник Луис Джонсон, его сме
нил Уильям Филиппс.

В докладе Филиппса на имя президента США, ча
стично опубликованном на страницах американской пе
чати, резко критиковалась английская политика в Ин
дии. Филиппс также открыто высказывал суждения о 
необходимости прямого вмешательства США во взаи
моотношения Англии и Индии. Доклад и поведение Фи
липпса вызвали довольно острый дипломатический кон
фликт между Англией и США. Английское правитель
ство объявило Филиппса persona non grata и потребова
ло его отзыва из Индии, а также с европейского театра 
военных действий, где он был представителем президен
та США Эти факты показывают, что во время второй 
мировой войны англо-американские противоречия в Ин
дии заметно усилились.

По окончании войны США стали упорно добиваться 
установления непосредственных связей с Индией. Обста
новка, сложившаяся в Индии (огромный рост антиан- 
глийских настроений, образование временного прави
тельства) благоприятствовала этому. В 1947 г., еще до 
образования доминионов, США и временное правитель
ство Индии обменялись дипломатическими представите
лями. Американское правительство направило в Индию 
в качестве своего представителя упомянутого нами Грей
ди. В дальнейшем, особенно после образования Китай
ской Народной Республики, США стали уделять Индии 
большое внимание, стремясь усилить в ней свои эко
номические позиции и политическое влияние.

Вложения американского капитала в Индии

В первые годы по окончании войны приток амери
канского частного капитала в Индию был весьма незна
чителен, а в 1947 г. в связи с острой политической об
становкой, создавшейся в стране, наблюдался даже не
который его отлив. В 1949 г. сумма американских пря
мых частных вложений составляла, по американским 
данным, 27 млн. долл.16. Данные Резервного банка об

* Ibid., р. 71. 
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американских вложениях в Индии значительно полнее. 
Поэтому при рассмотрении динамики и структуры аме
риканских вложений в Индийском Союзе используем 
так же, как и при анализе английских вложений, «Пе
репись иностранных обязательств и активов Индии» на 
30 июня 1948 г. и «Обзоры иностранных обязательств и 
активов Индии», опубликованные Резервным банком.

По данным переписи 1948 г., сумма американских 
активов в форме индийских государственных ценных 
бумаг составляла 117,3 млн. рупий; из них долгосроч
ные — 25,6 млн. рупий, краткосрочные — 91,7 млн. ру
пий. Активы, числившиеся за МВФ и МБРР, составля
ли 1707,4 млн. рупий: долгосрочные активы (беспроцент
ные) МВФ — 1335,8 млн. рупий, краткосрочные, при
надлежавшие МБРР, — 371,6 млн. рупий17.

17 «Census of India’s foreign liabilities and assets on 3 Cth 
June 1948», Bombay, 1950, p. 81—82 (далее— CIFLA).

’• Ibid., p. 85—86. ’

Американские частные долгосрочные вложения, по 
данным Резервного банка Индии, составляли 179,7 млн. 
рупий по номиналу 18 (по рыночной стоимости 300 млн. 
рупий). Согласно переписи 1948 г., общая сумма част
ных американских долгосрочных вложений на 30 июня 
1948 г. была .почти в 13 раз меньше английских (180 млн. 
против 2301 млн. рупий по номинальной стоимости). 
Доля американских долгосрочных вложений во всей 
сумме иностранных долгосрочных вложений составляла 
5,7% против 72% английских вложений.

Соотношение между английскими и американскими 
инвестициями в различные сферы индийской экономики 
показано в табл. 38.

Из нее видно, что подавляющая часть амери
канских вложений — 121,4 млн. рупий из 179,7 млн. ру
пий (т. е. около 70%)—была сосредоточена в торговле и 
в финансовых учреждениях. Вложения в промышлен
ность составляли весьма незначительную сумму — всего 
51 млн. рупий. Во всех основных сферах приложения 
иностранного капитала американские инвестиции, по 
сравнению с английскими, были в 1948 г. весьма неве
лики. Так, в обрабатывающей промышленности амери
канские вложения были в 9,5 раза меньше английских, 
в торговле — почти в 13 раз, в горнодобывающей про
мышленности — в 55 раз. В ряде отраслей народного 
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хозяйства, например в коммунальном хозяйстве, транс
порте и плантациях, американских инвестиций почти не 
было.

Таблица 38
Долгосрочные вложения частного американского и английского 

капитала в экономику Индии на 30 июня 1948 г. *
млн. рупий

Американские Английские

прямые косвен
ные всего ।^прямые косвен

ные всего

Обрабатывающая промыш- 
л<нность 47,3 2,0 49,3 326,7 137,5 464,2

Горнодобывающая промыш 
ленность .... 1,8 1,8 96,0 13,0 109.0

Т рговл। ................... 48,4 3.4 51,8 634, х 38 1 672.9
Коммунальное хозяйство . 0,1 0.1 155,9 39 4 195 3
Транспорт 0,2 0,1 0 3 103,0 9.5 112 5
Финансовые учреждения** 69,4 0.2 69 6 4,0 73,0 77,0
Прочие ................... 3,8 3.0 6,8 573,0 97,5 670.5

Итого. . . . 169,1 10,6 179,7 1893,4 408,0 2301,4

В последующие годы формы и методы экономической 
экспансии США в Индийский Союз стали более много
образными.

Основные каналы проникновения США в экономику 
современной Индии — экспорт капитала в ссудной фор
ме и разные виды «помощй», практикуемые американ
ским империализмом. США широко используют для 
проникновения в Индию те международные организа
ции, в которых господствует американский монополи
стический капитал, особенно Международный банк ре
конструкции и развития и Международный валютный 
фонд. Экспорту капитала в ссудной форме сопутствуют 
американские частные инвестиции в народное хозяйство 
Индии, которые за последние годы растут.

* C1FLA, р. 85—86.
** Сюда входят вложения в страховые компании и филиалы 

американских банков, функционировавшие в Индийском Союзе.
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В первые годы существования суверенной Индии при
ток в нее американского капитала был весьма незначи
телен. С 1950—1951 гг. он начинает увеличиваться.

Преобладающую часть экспорта американского капи
тала в Индию составляет капитал в ссудной форме — 
займы. Инвестиции в форме займов весьма удобны и 
выгодны для американского монополистического капи
тала. Каждый из займов имеет определенное целевое 
назначение и обусловлен со стороны американских кре
диторов рядом требований. Займы также способствуют 
созданию благоприятных условий для американских ча
стных инвестиций.

Экспорт американского капитала в ссудной форме 
осуществляется главным образом в виде правитель
ственных займов и через МБРР. В июне 1951 г., после 
длительных переговоров между Индией и США, амери
канским конгрессом был принят закон о предоставле
нии Индии займа в 190 млн. долл, на закупку продо
вольствия (зерна и муки). Используя тяжелое продо
вольственное положение Индии, США обусловили пре
доставление этого займа рядом требований. В частно
сти, правительство Индии приняло на себя обязатель
ство покрыть часть займа поставками в США дефицит
ного стратегического сырья 19

19 L. Natarajan, American shadow over India, p. 97.
20 «International bank of reconstruction and development. Ele

venth annual report 1955/56», Washington, 1956,-p. 32—33.

В 1948—1950 гг. Международный банк реконструк
ции и развития давал займы только индийским прави
тельственным организациям. В эти годы между Индией 
и МБРР были заключены соглашения о предоставлении 
банком трех займов на общую сумму в 62,5 млн. долл, 
из расчета З’А—4% годовых.

Заем по первому соглашению (от 18 августа 1949 г.) 
•размером в 34 млн. долл, предоставлялся на реконст
рукцию железных дорог; заем по второму соглашению 
(от 29 сентября 1949 г.) размером в 10 млн. долл, дол
жен был быть использован в сельском хозяйстве; заем 
по третьему соглашению размером в 18,5 млн. долл, (от 
18 апреля 1950 г.) предоставлялся правительственной 
корпорации долины Дамодар на строительство электро
станции Бокаро-Конар20. Согласно предъявленным 
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МБРР условиям, ббльшая часть займов должна была 
пойти на закупку товаров в США (паровозов, тракто
ров и др.).

В последующие годы МБРР активизировал свою дея
тельность в Индии. Банк стал предоставлять займы 
крупным частным компаниям при гарантии индийского 
правительства. В феврале 1952 г. Индию посетил пре
зидент МБРР, вслед за ним в июне 1952 г. прибыла спе
циальная миссия, возглавлявшаяся Вудсом, тесно свя
занным с крупнейшими стальными концернами США. 
Миссия эта вела переговоры о предоставлении Индии 
займа в связи с планами индийского правительства уве
личить производство стали в стране. Эта же миссия ве
ла переговоры о предоставлении Индии нового займа на 
строительство в долине Дамодар.

В результате этих переговоров были заключены со
глашения о предоставлении Индии двух новых займов. 
Один из них в размере 31,5 млн. долл, (от 18 декабря 
1952 г.) получила металлургическая и сталелитейная 
компания «Индиан айрон энд стил корпорэйшн» из рас
чета 43/< % годовых сроком на 15 лет. Другой заем, в 
размере 19,5 млн. долл, (от 23 января 1953 г.) из рас
чета 47/в% годовых сроком на 25 лет, предоставлен в 
распоряжение правительственной корпорации долины 
Дамодар для проведения дополнительных работ по 
строительству электростанции21. К концу 1953 г. между 
Индией и МБРР было заключено пять соглашений о 
предоставлении банком займов в размере 113,5 млн. 
долл.

21 Ibid.
22 «Survey of India’s foreign liabilities and assets as on 31st 

December, 1953», p. 15—16 (далее— SIFLA).

Активы МБРР в Индии (размеры предоставленных 
ей банком ссуд) составляли к концу 1953 г„ 216 млн. 
рупий. Краткосрочные беспроцентные активы МВФ, о 
которых следует упомянуть, поскольку в нем господ
ствующие позиции принадлежат американскому монопо
листическому капиталу, также возросли. На 31 декабря 
1953 г. они достигли 2126 млн. рупий 22 по сравнению с 
1335,8 млн. рупий на 30 июня 1948 г., т. е. увеличились 
на 790 млн. рупий.

Американские активы в ценных индийских государ
ственных бумагах достигли на 31 декабря 1953 г.
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911 млн. рупий по сравнению с 25,6 млн. рупий на 30 ию
ня 1948 г. Из 911 млн. рупий 903,2 млн. рупий составлял 
американский продовольственный заем правительству 
Индии.

В 1954—1955 гг. приток американского капитала в 
форме займов был невелик. В эти годы Индия не полу
чала от США правительственных займов. Некоторую 
сумму кредита частным компаниям предоставил Между
народный банк реконструкции и развития. Так, в 1954 г. 
между МБРР и частными индийскими электрокомпа
ниями, входящими в группу «Тата пауэр компани». бы
ло заключено соглашение о предоставлении им займа в 
размере 16,2 млн. долл, из расчета 4’/4% годовых сроком 
на 20 лет для финансирования строительства электро
станции близ Бомбея23.

23 «International bank of reconstruction and development. Ele
venth annual report 1955/56», p. 33.

23 Ibid.
2S SIFLA, 1955, p. 17.

В 1955 г. МБРР заключил соглашение с индо-амери
кано-английской корпорацией «Индастриэл кредит энд 
инвэстмэнтс корпорэйшн оф Индиа», ставящей своей 
целью финансирование индийских частных компаний, 
о предоставлении ей займа в размере 10 млн. долл, 
(при гарантии индийского правительства) сроком на 
15 лет 24.

К концу 1955 г. между Индией и МБРР было заклю
чено семь соглашений о предоставлении банком займов 
на сумму 139,7 млн. долл.; из них государственному сек
тору — 82 млн. долл., частным компаниям — 57,7 млй. 
долл. Общая сумма американских активов (не считая 
активов МБРР и МВФ) в индийских государственных 
ценных бумагах составляла 952 млн. рупий25.

В 1956 г„ и особенно начиная с 1957 г., правящие 
круги Индии в связи с серьезными затруднениями в фи
нансировании второго пятилетнего плана и обшей на
пряженностью финансового положения в стране стали 
еще более активно, чем в предыдущие годы, добиваться 
получения правительственных кредитов из США.

Индийские правительственные органы вели также 
переговоры с МБРР о предоставлении им займов для 
финансирования некоторых объектов, запроектирован
ных вторым пятилетним планом. В начале 1956 г. банк 
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по приглашению’индийского правительства направил в 
Индию специальную миссию для изучения на месте 
вопроса о возможности предоставления кредитов Индии; 
в июне 1956 г. миссия представила свои соображения тог
дашнему министру финансов Индии Дешмукху/

Позиция МБРР,' по'существу отражающая позицию 
и тактику американского монополистического капитала, 
была довольно подробно изложена в опубликованном 
на страницах индийской и английской печати письме (от 
5 ноября 1956 г.) председателя МБРР Юджина Блэка 
министру финансов Индии Т. Т. Кришнамачари, сменив
шему к тому времени Дешмукха.

Солидаризируясь с мнением упомянутой миссии, 
Блэк отметил, что программа., намеченная вторым пяти
летним планом, чрезмерно велика, особенно в области 
промышленности. При этом подчеркивалось, что в Ин
дии недооценивается возможность частного предприни
мательства (индийского и иностранного), а деятельность 
частных предприятий подвергается ненужным ограниче
ниям 2б. Что касается возможности предоставления бан
ком кредитов на финансирование второго пятилетнего 
плана, то Блэк, не давая прямого ответа на этот вопрос, 
однако, недвусмысленно заявил, что предоставление 
займов банк ставит в -зависимость от направления эко
номической политики индийского правительства. «Мы 
вЫнуждены заявить, — писал он, — что вопрос о тем
пах и масштабах дальнейшего предоставления займов 
будет периодически рассматриваться в свете экономиче
ского положения и перспектив Индии, с учетом эконо
мической политики, которая проводится правитель
ством»27.

26 «Hindustan times», 1956, 13 October, р. 6.
27 Ibid., р. 6.

Письмо Блэка, свидетельствовавшее о попытках аме
риканских монополий оказать грубое давление на эко
номическую политику Индии, получило широкий и в ос
новном отрицательный отклик на страницах индийской 
печати.

В дальнейшем переговоры между МБРР и Индией 
продолжались. Однако в 1956 г. банк не предоставил 
индийским правительственным организациям займов. 
В то же время между индийскими монополиями-- и 

140



МБРР были заключены, два соглашения о предостав
лении им займов на 95 млн. долл.

В июне 1956 г. между индийской металлургической 
компанией Тата и МБРР было заключено соглашение 
6 предоставлении этой 'компании при гарантии прави
тельства Индии займа в размере 75 млн. долл, из рас
чета 43/< % годовых сроком на 15 лет на расширение ме
таллургического завода 28.

s8 «International bank of reconstruction and development. Ele
venth annual report 1955/56», p. 33.

29 «Loan agreement (Tata steel project) between International 
bank of reconstruction and development -and the Tata iron and steel 
C°, Ltd. Dated June 26, 1956»: [S 1.], 1956, p. 5, 6, 9, 20.

30 «Commerce», 1957, 12 January, p. 65.

Условия, на которых МБРР предоставляет кредит 
компании Тата, свидетельствуют, что банк, используя 
предпринятое расширение металлургического завода, на
мерен серьезно вторгнуться в деятельность компании, 
установив определенный контроль над ней. Так, компа
ния обязана время от времени предоставлять банку в 
соответствии с его требованиями все планы и специфи
кации проекта, строительный график и сведения об из
менениях, которые будут внесены в ходе строительства. 
Компания дает представителям банка право осмотра 
всех материалов, закупленных на средства, полученные 
по займу, строительной плошадки, а также право осмот
ра других заводов и оборудования, принадлежащих 
компании и ее филиалам. Компания обязана по требо
ванию банка давать любую информацию о расходова
нии средств, полученных по'займу, а также о финансовом 
положении и операциях компании и ее филиалов 29.

Следует также отметить, что предоставление займа 
банк использует как средство увеличения экспорта аме
риканских товаров в Индию/: Соглашение предусматри
вает, что определенная часть машин и оборудования 
для модернизации и расширения завода будет постав
ляться американской компанией «X. Дж. Кайзер» и 
«Кайзер инджиниринг.овэрсис корпорэйшн».

В декабре 1956 г. между МБРР и «Индиан айрон энд 
стил компани» было заключено соглашение о предостав
лении ей второго займа в размере 20 млн. долл, сроком 
на 11 лет из расчета 5% годовых30.
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В 1957 г. были заключены два новых соглашения о 
предоставлении МБРР займов индийским монополиям 
на 42,3 млн. рупий: электрокомпаниям «Тата пауэр ком- 
пани» 9,8 млн. долл, сроком на 18 лет из расчета 5,6% 
годовых и металлургической компании Тата 32,5 млн. 
долл, на 13,5 лет из расчета б’/г годовых31. В последнем 
займе участвуют девять частных американских и канад
ских банков.

81 «The Times», 1957, 21 November, р. 14.
82 «Hindu», 1957, 3 August, p. 6.
88 «Hindustan times», 1958, 17 January, p. 12.

Отражая отрицательное отношение американского 
монополистического капитала к развитию в Индии госу
дарственного сектора, МБРР охотнее предоставляет кре
диты частным индийским монополиям. Однако курс ин
дийского правительства на развитие государственного 
сектора, расширившиеся экономические связи Индии со 
странами социалистического лагеря, особенно с СССР 
(в частности, предоставление СССР кредитов на строи
тельство государственных промышленных предприятий), 
побуждают МБРР не отказываться от предоставления 
займов и государственному сектору.

В марте 1957 г. МБРР санкционировал предоставле
ние индийской государственной авиакорпорации займа 
в размере 5,6 млн. долл, на девять лет по ставке 5,5% 
годовых.

В июле 1957 г. МБРР санкционировал предоставле
ние Индии займа в размере 90 млн. долл, на закупку 
оборудования для железных дорог из расчета 5,5% го
довых сроком на 15 лет32.

В 1956 г. впервые после длительного перерыва США 
предоставили Индии правительственный заем. В 1956 г. 
между правительствами Индии и США было достигнуто 
соглашение о предоставлении Индии кредита (на осно
вании закона № 480 о реализации излишков сельскохо
зяйственных продуктов) на 288 млн. долл, на закупку 
в США зерновых и других видов продовольствия 33.

Осенью 1957 г. в США выехал министр финансов 
Индии. Т. Т. Кришнамачари для ведения переговоров с 
американскими правительственными органами, а также 
с МБРР о предоставлении им кредитов на финансирова
ние второго пятилетнего плана.
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В результате переговоров между США и Индией бы
ло заключено соглашение о предоставлении Индии зай
ма в размере 225 млн. долл.; из них 150 млн. долл, пре
доставляются Экспортно-импортным банком; 75 млн. 
долларов — Фондом экономического развития34. Эти 
займы, в отличие от ранее (до 1958 г.) предоставленных 
Индии государственных займов, предназначены в основ
ном не на потребительские цели. Они должны быть ис
пользованы для приобретения в США оборудования для 
транспорта, особенно для железных дорог, для строи
тельства электростанций, для текстильной, джутовой, 
цементной, химической промышленности и некоторых 
других отраслей; ввоз оборудования для машинострое
ния соглашением не предусматривается. Оба займа, по 
условиям соглашения, должны быть использованы не 
только для кредитования государственного сектора, но 
также в значительной степени — частного.

34 «Commerce and industry», Supplement, 1958, September, p. 13.
35 «Economic commission for Asia and Far East», Bangkok, 

1958, February, p 44.
36 «Hindustan times», 1958, 27 June, p. 6.

В июне 1958 г. между Индией и США было заключе
но второе соглашение о предоставлении Индии кредита 
по закону № 480 на 57 млн. долл, для закупки в США 
700 тыс. т зерна 35.

МБРР в результате переговоров с Кришнамачар.и 
санкционировал в первой половине 1958 г. предоставле
ние индийским государственным организациям трех зай
мов на 68 млн. долл. Один из них, размером в 25 млн. 
долл, (сроком на 25 лет из расчета 53/а годовых), пред
назначен на строительство электростанций в долине ре
ки Дамодар, два других на общую сумму 43 млн. долл, 
(сроком на 20 лет каждый, из расчета 5,5% годовых) — 
на реконструкцию портов в Калькутте и Мадрасе 36.

Суммирование всех данных о займах США и МБРР, 
санкционированных Индии с 1949 г. до сентября 1958 г., 
показывает, что общие их размеры составили 1275,6 млн. 
долл, (белее 6 млрд, рупий). Из них на долю американ
ских государственных займов приходится 760 млн. долл., 
на долю МБРР 525,6, или 41% общей суммы. Динами
ку этих займов и их целенаправленность характеризуют 
данные, приведенные в таблицах 39, 40, 41.
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Таблица 39
Американские государственные займы Индии *

Год и мес*ц  сог
лашения о предо
ставлении займа

Кредитующая сторона Назначение займа Млн. 
долл.

1951 Правите л ь с т в о 
США

Закупка продовольствия 
в США

190
1956, 
август

то же Закупка продовольствия 
в США по закону 
№ 480

288**

1958, 
июнь

то же то же 57**

1958, Экспортло-им- Закупка оборудования 150
март пэртный банк в США для железных 

дорог, электростанций 
и некоторых отраслей 
пр >мы тленности

1958, 
март

Фонд эко юмиче 
Слого развития

то же 75

Итого.. . | 760

Из табл. 39 отчетливо видно, что наиболее интенсив
но и широко США стали предоставлять Индии государ
ственные займы в 1956—1958 гг.; на эти годы падают 
три четверти общей суммы американских государствен
ных займов, санкционированных в 1951—1958 гг. 
(570 млн. из 760 млн. долл.).

Большая часть (почти 70%) американских займов 
предназначена на потребительские цели.

В течение 1949—1958 гг. МБРР санкционировал пре
доставление Индии займов на 525,6 млн. долл.; соотно
шение между займами государственному и частному 
сектору соответственно 64,8% и 35,2% общей сум
мы. Увеличив в 1956—1958 гг., по сравнению с преды
дущими годами, размеры кредитов на финансирование 
индийского государственного сектора, МБРР в то же 
время осуществляет свой, наиболее отвечающий интере
сам американских монополий подход при определении

* L. Natarajan, American shadow over India, p. Q7; «The Hindus
tan times», 1958, 17 January, p. 12, «Economic commission for Asia 
and the Far East», 2 February, p. 44; «Commerce and industry», 
Supplement 1958, September, p. 13.

** Погашение предусмотрено в рупиях.
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целевого направления займов. Так, основными объекта
ми его кредитования индийского государственного сек
тора были железные дороги, порты, строительство элект
ростанций и ирригационных сооружений в долине Да
модар— соответственно 63,2, 19 и 13% общей суммы 
займов, санкционированных в 1949—1958 гг. Какому- 
либо крупному государственному промышленному объ
екту займы не предоставлялись.

Таблица 40
Займы Международного банка реконструкции и развития 

государственному сектору Индии *

♦ «International bank of reconstruction and development. Ele
venth annual report 1955/1956», p. 32—33; «Hindu», 1957, 3 August, 
p. 6; «Times», 1957, 21 November, p. 14; «The Hindustan times», 1958, 
27 June, p. 60.

♦* Заем предоставлен правительственной корпорации долины 
Дамодар.

*** Заем предоставлен государственной авиакорпорации.

Год и месяц 
соглашения 

о предоставле
нии займа

Назначение займа
Сумма, 

млн. долл.
Срок зай
ма, годы

Процент
ная ставка

1949, Закупка тракторов для 10,0 7 З’/з
ноябрь сельского хозяйства

1949, Реконструкция желез 34,0 15 4
август ных дорог

1957, То же 90,0 15 б’/3
июль
1958, 

сентябрь
То же 85,0 15 б’/4

1950, Строительство электро 18,5 20 4
апрель станции Бакоро-Конор 

в долине Дамодар**
1953, Ирригационное строи 19,5 25 */»

январь

1958,

тельство в долине Да
модар**

Строительство электро 25,0 25 53/в
июль

1958,

станций в долине Да
модар**

Реконструкция порта в 29,0 20 5'/»
июнь Калькутте
1958, Реконструкция порта в 14,0 20
июнь Мадрасе
1957, Авиатранспорт*** 5,6 9 5»/а
март

Итого. . . 330,6

10 С. М. Мельмал 14S



Т а б л и ц а 41
Займы Международного банка реконструкции и развития частному 

сектору Индии *

Год и месяц 
оглашения о 
предоста!Ле
нин займа

Объект кредитования 
и назначение займа

Сумма, 
млн. долл.

Срок 
займа, 

годы
Процент

ная ставка

1952, .Индиан айрон энд стил 31,5 15 43/.
декабрь компани”

1956, 
декабрь

То же 20,0 11

15

5

4»/.Г956, .Тата айрон энд стил 75,0
июнь компани” (па расши

рение металлургиче
ского завода).

32,5 13 61957, 
ноябрь

То же

16,2 151954, .Тата пауэр компани” 4з/.
ноябрь (на строительство

электростанции в Тром- 
бее).

9,8 181957, То же 5»/8
май

10,01955, .Индастриэл кредит энд 4»/.
март инвэстмэнтс корно- 

рсйшн” (на кредитова
ние частных компаний).

•

Итого. . . 195,0

* «International bank of reconstruction and development. Ele
venth annual report 1965/1956», p. 32—33; «Commerce», 1957, ^Ja
nuary, p. 65; «Economic commission for Asia and the Far East», 
2 February, p. 44.

Обращает на себя внимание, что МБРР проявляет 
"-большой интерес к долине Дамодар, «индийскому Ру

ру», весьма богатой ценными ископаемыми.
МБРР кредитует в основном крупные монополии 

(группу Тата и смешанную индо-английскую «Индиан 
айрон энд стил компани»). По целевому направлению 
предоставленные им банком займы весьма отличаются 
от его займов индийскому государственному сектору. 
Из общей суммы займов МБРР частному сектору 
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86% предназначены на расширение принадлежащих 
этим компаниям металлургических заводов, которые, не
видимому, рассматриваются банком как некоторый про
тивовес строящимся государственным металлургическим 
комбинатам.

Не случайно также банк довольно широко кредитует 
электростанции, строящиеся близ Бомбея в Тромбее. 
Надо иметь в виду, что именно здесь расположен один 
из американских нефтеперегонных заводов. Можно кон
статировать, что и в кредитовании частного сектора 
МБРР осуществляет отбор наиболее выгодных для аме
риканских монополий объектов.

Одна из специфических форм проникновения капитала 
•США в экономику Индии — американские субсидии, «да
ры». В послевоенный период США не раз давали субси
дии слаборазвитым странам на основе «четвертого пунк
та» программы Трумэна.

Б декабре 1950 г. между Индией и США в соответ
ствии с этим пунктом было подписано генеральное со
глашение, на основе которого 5 января 1952 г. было за
ключено индо-американское соглашение о техническом 
сотрудничестве.

С 1952 г. американские субсидии стали поступать в 
индо-американский фонд, организованный в соответ- 

, ствии с этим соглашением.
Фонд предназначен для финансирования намеченной 

программы технического сотрудничества. Средства фон
да должны состоять из ассигнований США и ассигно
ваний правительства Индии, (формально в соотношении 
1:1, фактически доля Индии намного больше).

На основании соглашения об индо-американском тех
ническом сотрудничестве между США и Индией в тече
ние 1952—,1958 гг. был заключен ряд специальных дву
сторонних соглашений (свыше 150-ти), определяющих 
сферы вложений индо-американского финансового фонда 
и соотношение между расходами США и Индии.

Соглашения эти касаются разных отраслей индий
ской экономики, особенно сельского хозяйства (строи
тельства колодцев в деревнях, поставок простых сель
скохозяйственных орудий, удобрений и др.). Некоторые 
соглашения предусматривают мероприятия в области 
просвещения и подготовки специалистов, что преследует 
определенные политические и идеологические цели.
10* <1147



К концу июня 1955 г. американские взносы в индо
американский фонд составляли 243 млн. долл. (1215 млК 
рупий); к концу июня 1958 г. — 401,6 млн. долл.37 Боль
шая часть американских взносов была использована на 
покрытие стоимости ввезенных в Индию американских 
товаров. Так, за пять лет сб дня подписания соглаше
ния об индо-американском техническом сотрудничестве, 
т. е. к 5 января 1957 г., из 326,8 млн. долл., вложенных 
США в индо-американский фонд, 298 млн. долл, при
ходится на покрытие стоимости поставленных из США 
в Индию товаров38 39. Таким образом, правительствен
ные субсидии, предоставляемые из средств государствен
ного бюджета США (т. е. за счет налогоплательщи
ков) , способствуют экспорту американских товаров 
в Индию.

37 «Commerce and industry». Supplement, 1958, September, p. 18.
38 «Commerce», 1957, 2 March, p. 406, 407.
39 О программе общинных проектов см. в гл. IV.
«о «The first five year plan of India», New Delhi, 1952, p. 229, 

230 (далее— FFYP).

Американская и индийская печать уделяла значи
тельное внимание соглашению об участии США в осу
ществлении индийской правительственной программы 
общинного развития деревни («общинных проектов»)30. 
В первом пятилетием плане Индии указывается, что вы
полнение программы общинного развития связано с со
глашением об индо-американском техническом сотруд
ничестве. Затраты США на финансирование этой про
граммы незначительны. Из всей суммы, запроектирован
ной первым пятилетним планом Индии на программу 
общинного развития, расходы США должны были со
ставить 10 %40.

Фактически удельный вес американских взносов был 
меньше: в 1952/53—1956/57 гг. — около 8%. Американ
ские взносы были обращены на ввоз из США удобрений, 
семян, сельскохозяйственного инвентаря для этих райо
нов, а также железа и стали для производства. Соглас
но заключенному соглашению, США направляют в Ин
дию также своих специалистов.

Небезынтересно отметить, что в организации райо
нов по программе общинного развития принимает уча
стие также американская монополистическая организа
ция «Форд фаундэйшн». В первом пятилетием плане Ин
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дии говорится, что с помощью «Форд фаундэйшн» в 
30 центрах будет производиться подготовка сельскохо
зяйственных кадров для этих районов41. Участие амери
канских монополий в осуществлении программы общин
ного развития в значительной степени преследует, как 
нам представляется, политические цели.

«Commerce and industry», Supplement, 1958, September, p. 23.
*2 S1FLA, 1955, p. 5, 14, 17.

Обратимся к рассмотрению динамики и структуры 
американских частных капиталовложений в экономику 
Индии. По данным Резервного банка Индии, американ
ские частные долгосрочные капиталовложения в эконо
мику Индии (не считая вложения в страховые компа
нии)— «бизнес инвэстмэнтс» — составили на 31 декаб
ря 1953 г. 309,1 млн. рупий, а на 31 декабря 1955 г.— 
411,6 млн. рупий против 179,6 млн. на 30 июня 1948 г.42, 
следовательно, американские долгосрочные частные ин
вестиции к концу 1955 г. увеличились с 1948 г. на 
232 млн. рупий, т. е. на 129%. Темпы их прироста были 
в 1954—1955 гг. выше, чем в 1948—1953 гг., и выше тем
пов прироста английских частных капиталовложений. 
Удельный вес американских частных капиталовложе
ний в общей сумме иностранных частных долгосрочных 
инвестиций в экономику Индии поднялся с 7% в 1948 г. 
до 9% в 1955 г., но все же их доля осталась значитель
но ниже доли английских частных долгосрочных инве
стиций. К концу 1955 г. общие размеры американских 
частных долгосрочных капиталовложений (411,6 млн. ру
пий) уступали английским (3919,6 млн. рупий) почти в 
10 раз (в 1948 г. в 11,5 раза).

Изменения в отраслевой структуре американских ка
питаловложений в экономику Индии в 1948—1955 гг. по
казаны в табл. 42.

Из табл. 42 видно, что к концу 1955 г. американские 
вложения в обрабатывающую промышленность Индии 
увеличились почти в 3 раза по сравнению с 1948 г., а 
в торговлю — в 5 раз. Надо, однако, иметь в виду, что 
в сумму новых (с июля 1948 г.) американских вложе
ний, официально отнесенных к торговле, включена так
же некоторая часть вложений в американские нефтепе
рерабатывающие заводы, строительство которых нача
лось в 1952 г.
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Таблица 42

Американские частные долгосрочные инвестиции в экономику 
Индии*

млн. рупий

На 30 июня 
1948 г.

На 31 декабря 
1953 г.

На 31 декабря 
1955 г.

Обрабатывающая промыш-
к ленность . . 53,5 97,5 148,0
Горнодобывающая промыш

ленность ........................... 1,6 0,6 0,6
Торговля ........................... 47,4 191,4 233,0
Финансовые учреждения 69,3 11,3 23,0
Прочие.................................. 7,8 8,3 7,0

Итого .... 179,6 309,1 411,6

♦ S1FLA, 1955, р. 14

К концу 1956 г. сумма американских частных долго
срочных капиталовложений в экономику Индии (исклю
чая инвестиции в банки) поднялась до 468,4 млн. ру
пий43, т. е. их годовой прирост был несколько выше 
среднегодового прироста в 1954—1955 гг.

43 «Reserve bank of India bulletin», 1958, September, p. 1017, 
1019.

. Американские частные инвестиции увеличились в 
1956 г., так же как и в предыдущие годы, в обрабаты
вающей промышленности и в торговле.

Хотя американские частные капиталовложения в эко
номику Индийского Союза в 1948—1956 гг. заметно воз
росли по сравнению с колониальным периодом, а темпы 
их прироста усилились, все же американские монопо
лии проявляют заметную сдержанность. Они добивают
ся так называемого «благоприятного климата» в Индии, 
иначе говоря, таких условий, при которых им были бы 
обеспечены высокие прибыли, возможность вывозить их 
и свободно устанавливать отраслевое направление сво
их инвестиций. Американские монополии выдвигают 
требования о снижении налогов, об отмене правитель
ственного постановления об отчислении 50% резервных
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фондов частных компаний в Резервный банк Индии, оо 
ослаблении правительственного контроля над деятель
ностью частных предприятий, об освобождении ино
странных специалистов от уплаты подоходного налога 
и др. -

Масштабы притока американских частных инвести
ций в экономику Индии, по-видимому. не удовлетворя
ют индийские правящие крути. В 1957—1958 гг. были 
проведены некоторые мероприятия по стимулированию 
притока американского частного капитала в страну. 
Одной из задач поездки Кришнамачари в США в 1957 г. 
было широкое привлечение американского капитала и 
экономику Индии.

Во время своего пребывания в США Кришнамачари 
неоднократно заявлял, что положение о строительстве в 
Индии «общества социалистического образна» не на
правлено против развития в стране частного предприни
мательства (индийского и иностранного). Кришнамача
ри особо подчеркнул, что в Индии имеются широкие и 
весьма благоприятные возможности для частного пред
принимательства. Он заверял, что приток иностранного 
капитала отвечает интересам экономического развития 
Индии и поэтому иностранным предприятиям будут соз
даны особые условия в отношении налоговых обложе
ний и вывоза прибылей44.

44 «Speeches of Т. Т. Krishnamachari (Second Series)», New 
Delhi, 1957, November.

45 «Taxation and foreign investments», New Delhi, 1957, p. 58.
46 «Eastern economist. Blue supplement», 1957, 1 November, p. V.

В сентябре 1957 г. между правительствами Индии и 
США было заключено соглашение, согласно которому 
американским инвесторам гарантируется вывоз их при
былей, полученных в Индии45. Налог на корпорации с 
доходов иностранных компаний был снижен с 36 до 
30%, а налог на дивиденды, выплачиваемые дочерними 
компаниями своим иностранным материнским компа
ниям за границей, — с 20 до 10% 46.

Индийские монополистические группы, со своей сто
роны, развили начиная с 1956 г. и особенно в 1957 — 
1958 гг. большую деятельность по привлечению частно
го американского капитала для кредитования индийских 
частных компаний, а также для увеличения частных ино
странных инвестиций в смешанные компании.
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В 1957 г. одновременно с поездкой Кришнамачари В 
США и другие капиталистические страны Федерация 
индийских палат торговли и промышленности направи
ла в США делегацию крупных промышленников во гла
ве с видным монополистом Г. Д. Бирла для ведения пе
реговоров о поставках из США капитального оборудова
ния и предоставления кредитов индийским частным 
предприятиям47

47 Кришнамачари и делегация во главе с Бирла посетили так
же Англию, Западную Германию и другие капиталистические 
страны; их поездка привлекла большое внимание индийской и ино
странной общественности.

48 «Hindustan times», 1958, 18 January, р. 6.

По возвращении в Индию Бирла заявил, что делега
ции удалось рассеять имевшиеся среди американских 
предпринимателей недоразумения по вопросу об отно
шении в Индии к частному предпринимательству и что 
перспективы увеличения американских частных инвести
ций в Индии можно считать благоприятными48.

В 1957—1958 гг. представители американских моно
полий неоднократно посещали Индию для изучения по
ложения на месте. Делегация крупных американских 
дельцов, посетившая Дели в ноябре 1957 г., заявила, 
что в Индии имеется большой простор для деятельно
сти американского частного капитала и что экономиче
ская политика индийского правительства не направлена 
против частного предпринимательства.

Используя слабые места индийской промышленности, 
затруднения, которые испытывает Индия в осуществле
нии курса на развитие национальной промышленности, 
особенно тяжелой, американские монополии стараются 
проникнуть в отрасли промышленности, имеющие боль
шое народнохозяйственное значение и сулящие им вы
сокие прибыли.

Новые американские частные вложения направля
лись главным образом в нефтеперерабатывающие за
воды, в химическую и фармацевтическую промышлен
ность и в промышленность по добыче и обработке стра
тегического сырья.

Уже начиняя с 1951 г. американские нефтяные моно
полии стали развивать в Индии большую активность. 
30 ноября 1951 г. одна из крупнейших американских 
нефтяных монополий «Стандард вакуум ойл компани> 
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заключила с правительством Индии соглашение о строи, 
тельстве нефтеперерабатывающего завода в Тромбее, 
близ Бомбея, с некоторым участием индийского капи
тала. (В конце 1954 г. этот завод вошел в строй.) Ана
логичное соглашение заключила другая американская 
монополия «Калифорния Тексас ойл компани» о строи
тельстве нефтеперерабатывающего завода в Визакха- 
патнаме.

Американским монополиям, так же как и английской 
компании «Бэрма шэлл ойл компани», удалось добиться 
весьма выгодных условий. Согласно официальным га
рантиям, заводы, построенные этими компаниями, не 
могут быть национализированы в течение 25 лет. Ин
дийский правительственный акт «О развитии и регули
ровании промышленности» на эти заводы не распро
страняется.

• Компания «Кэмикл констракшн оф Нью-Йорк» за
ключила с правительством Майсура соглашение о пост
ройке химического завода в Бхадравати49. В 1951 г. 
американская компания «Брейнард интэрнэшнл» заклю
чила с правительством Индии соглашение о постройке 
в штате Орисса ферромарганцевого завода с годовой 
мощностью 25 тыс. т. Правительство Индии резервиро
вало для себя в этой компании 10% акционерного капи
тала 50. Компания «Америкэн цианамид» организовала 
в 1953 г. лаборатории по производству сульфапрепара
тов и других лекарств. Фирма «Парк, Дэвис энд компа
ни» открыла в Бомбее лабораторию по производству 
хлоромицина51. Созданы американские предприятия и 
в некоторых других отраслях промышленности 52.

49 «Eastern economist», 1949, 29 April, р. 12.
50 L. Natarajan, American shadow over India, p. 77—78.
51 Ibid.
59 Ibid., p. 77.
53 «Eastern economist», 1956, 20 April, p. 639.

Подавляющая часть американских частных инвести
ций в Индии сосредоточена в американских компаниях. 
Так, в 1953 г. из 286,5 млн. рупий американских прямых 
частных инвестиций за американскими компаниями чис
лилось 228,3 млн. рупий, т. е. около 80%53.

Американские монополии участвуют также в сме
шанных индо-американских компаниях. Уже к оконча
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нию второй мировой войны и вскоре после нее в Индии 
было образовано несколько смешанных индо-амерйкан- 
ских компаний, главным образом по сборке автомашин. 
Так были созданы компании «Бирла—Студебекер», 
«Вальчанд Хирачанд—Крайслер». Смешанную компа
нию образовали индийская компания «Мотор хаус»• и 
американская «Кайзер Фрейзер экспорт корпорэйшн». 
Смешанные индо-американские компании были созданы 
также в производстве радиоэлектроаппаратуры й искус
ственного шелка.

В Индийском Союзе были образованы новые индо
американские компании. Кроме того, индо-американ
ские компании, существовавшие еше в колониальной Ин
дии, организовали новые предприятия. Так, например, 
ранее упомянутая смешанная компания «Индиан алю- 
миниум компани» получила разрешение на строитель
ство алюминиевого завода в Хирахуде (штат Орисса). 
Американская компания «Е. Р. Скуибб энд сане оф Нью- 
Йорк» заключила соглашение с индийской компанией 
«Сарабхаи оф Барода» о производстве лекарств54. 
В 1957—1958 гг. ряд американских фирм вел перегово
ры с индийскими компаниями об организации смешан
ных компаний. Можно полагать, что американские мо
нополии, используя трудности Индии, постараются уси
лить свое проникновение в экономику страны на выгод
ных для них условиях.

54 L. Natarajan, American shadow over India, р. 77.

Позиции американского капитала во внешней торговле 
Индии

О позициях США во внешней торговле Индии свиде
тельствуют данные, приведенные в табл. 43.

Наибольший объем и самый высокий удельный вес 
США во внешней торговле Индии наблюдались в 
1951/52—1952/53 гг. В эти годы США заняли первое ме
сто в индийском импорте (американские товары соста
вили более трети индийского импорта), оттеснив Англию 
на второе место. Расширение американского экспорта 
в 1951/52 и в 1952/53 гг. обусловливается в первую оче
редь тем, что Индия вынуждена была ввозить из США
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Таблица 43
США во внешней торговле Индии *

Год

Индийский ИМПООТ Индийский экспоот
Сальдо торгов

ли Индии с
США, млн, 

рупий
вс

ег
о,

 
।

мл
н.

 ру


пи
й

из
 СШ

А
, 

мл
н ру


пи

й % о

3 5 X 
и 5 С в С
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А

, 
мл

н.
 ру


пи

й %

1948/49 7663 1483 19,4 4825 800 16,6 -683
1949 50 6039 943 15.6 5140 800 15,6 —143
1950 51 6503 1206 18,5 6468 1489 23,0 +283
1951/52 9629 3348 34,8 7301 1396 19,1 —1952
1952/53 6330 1588 25,1 6019 1167 19,4 —421
1953/54 5918 934 15,8 5397 958 17,8 +24
1954/55 6838 1049 15,3 5966 ' 898 15,1 -151
1955/56 7506 1095 14,4 6411 980 15,3 —115

* «India’s balance of payments 1948/49—1955/56», p. 12, 76—77,

большое количество продовольствия, зерновых и муки 
и при этом по весьма высоким ценам. В 1951/52 г. зерно
вые и мука составляли, по данным индийской таможен
ной статистики, около половины (46%) стоимости амери
канского экспорта в Индийский Союз, в 1952/53 и 
1953/54 гг. — соответственно 29,5 и 16,7% 55 5б. С 1952/53 г. 
доля США в индийском импорте стала снижаться, что 
в основном обусловливается значительным уменьшением 
ввоза продовольствия.

55 По данным «Accounts relating to trade and navigation of 
India», Delhi, 1953—1956, March далее «Accounts...», Delhi).

66 По данным «Accounts...», Delhi, 1953—1956, March.

Довольно значительное место в американском экс
порте в Индию занимают машины. В 1954/55 — 
1955/56 гг. они- составили соответственно 15,7 и 18,7% 
стоимости американского ввоза в Индию против 7 и 
8% в 1951/52 г. — 1952/53 г.56. Другие крупные статьи 
ввоза из США в Индию г— стальные изделия, транспорт
ное оборудование, химикалии и медикаменты.

Главные предметы американского вывоза из Индии— 
джутовые изделия (им принадлежит первое место в вы
возе США из Индии), продукты сельскохозяйственного
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производства «- чай, хлопок-сырец (коротковолокни- 
стый), кожи, специи (главным образом перец), фрукты, 
овощи — и различного рода стратегическое сырье.

Большое-значение придают США вывозу стратеги
ческого сырья из Индии. В 1948 г. комиссия по иност
ранным делам американского конгресса отметила, что 
Индия служит для США основным источником весьма 
важных видов стратегического, а также других видов 
дефицитного сырья. Комиссия подчеркнула, что из то
варов, числящихся в первом списке управления воору
жения и боеприпасов США, т. е. имеющих особо боль
шое военное значение, пятнадцать видов сырья имеются 
в Индии (марганцевая руда, слюда, монацит, шеллак, 
натуральный каучук, хромит и др.)57.

67 L. Natarajan, American shadow over India, p. 41.
58 По данным «Accounts...>, Delhi, 1953—1956, March.

Особенно усиленно стали вывозить американские мо
нополии стратегическое сырье из Индии в годы войны с 
Кореей. В 1950/51—1953/54 гг. США занимали первое 
место в вывозе из Индии слюды, марганца, сидлака, иль
менита, хромита, кианита. В 1954/55—1955/56 гг. США 
резко снизили вывоз марганцевой руды из Индии (с 
1043 тыс. т в 1953/54 г. до 570 тыс. т в 1954/55 г. и 
320 тыс. т в 1955/56 г.), а также слюды58.

Наибольшая сумма стоимости американского вывоза 
из Индии приходится на 1950/51 г., когда в связи с вой
ной в Корее США заметно увеличили вывоз из Индии 
ряда материалов стратегического значения; надо также 
иметь в виду, что в 1950/51 г. наблюдался рост экспорт
ных цен. С 1951/52 г. стоимость американского вывоза 
из Индии стала снижаться, но все же доля США была 
довольно значительной (в 1953/54—1954/55 гг. она со
ставила 15—18% всей стоимости индийского экспорта). 
Снижение стоимости американского вывоза в эти годы 
обусловливается в основном уменьшением вывоза джу- 
тойых изделий, а также некоторых видов стратегиче
ского сырья (особенно в 1954/55 г.) и падением экс
портных цен.

Торговля Индии с США, так же как и ее торговля с 
Англией, имеет пассивный баланс. Торговый дефицит 
Индии в индо-американской торговле (положительное 
сальдо США) составлял 3206 млн. рупий в течение 
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1948/49—1955/56 гг. Неэквивалентность —характерная 
особенность американо-индийской торговли, так же как 
и англо-индийской.

В 1956/57—1957/58 гг. товарооборот американо-ин
дийской торговли возрос, особенно заметно увеличился 
экспорт в Индию.

* •

Американские монополии извлекают из Индии нема
лые прибыли, притекающие к ним по ряду каналов и в 
разных формах: ссудного процента по займам, высокой 
прибыли в результате неэквивалентного обмена, фрах- 
тов от перевозки товаров на американских судах, в виде 
прибавочной стоимости, которую монополии получают на 
своих предприятиях, а также как участники смешанных 
индо-американских компаний.

Источником больших прибылей являются для них 
. нефтеперерабатывающие заводы, поскольку рабочая си
ла в Индии весьма дешева, оплачивается значительно 
ниже ее стоимости и, следовательно, норма эксплуата
ции очень велика, издержки производства (вследствие 
ранее перечисленных условий: беспошлинного ввоза 
крайне дешевой нефти, ввоза оборудования по снижен
ным тарифам и др.) весьма низки.

По сообщениям индийской печати, нефтяная компа
ния «Стандард вакуум ойл компани», согласно ее отче
ту, представленному министерству производства Индии, 
получила от своего нефтеперерабатывающего завода в 
Бомбее за первый год его существования прибыль в 
размере 60% на вложенный капитал59. Можно полагать, 
что фактически прибыль была значительно выше. Индий
ская газета «Хиндустан тайме» писала по поводу при
былей нефтяных компаний в Индии: «Даже согласно 
сведениям, исходящим от заинтересованных кругов, 
прибыль равняется почти 60%, хотя некоторые утверж
дают, что она в пять-семь раз выше этой цифры»60.

59 «New age», 1956, 27 May, р. 1.
60 «Hindustan times», 1956, 15 May, p. 7.

В индийской печати неоднократно поднимался вопрос 
О том, что условия, на которых существуют в Индии 
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иностранные нефтеперегонные заводы (американские, а 
также и английские), несправедливы. Так, например, 
политический обозреватель газеты «Хиндустан Таймс», 
отмечая, что истинные размеры прибылей, получаемых 
нефтяными монополиями в Индии от их заводов, оста
ются неизвестными, далее пишет: «Остается фактом, что 
соглашения по перегонке нефти являются настолько воз
мутительно несправедливыми, что они в ближайшее 
время должны быть пересмотрены в высших инстанциях 
как в юридическом, так и в моральном аспектах, чтобы 
были приняты твердые решения по вопросу о том, что 
должно быть предпринято относительно этих соглаше
ний»61.

в' Ibid.
62 «Survey oi current business». 1956, August, p. 19,. 23.

Американские монополии, так же как английские, 
пользуются правом вывоза прибылей из Индии. Соглас
но американским данным, конечно не завышенным, аме
риканские монополии получили в 1954 г. от своих инве
стиций в Индии, оценивающихся в 92 млн. долл., при
быль в размере 18 млн. долл., т. е. около 20%; вывезено 
было из Индии в США 12 млн. долл., т. е. около 70% по
лученной прибыли 62.

♦ » 
♦

Проникновение американского монополистического 
капитала в экономику Республики Индии имеет более 
многосторонний характер, чем в колониальный период.

В современных условиях, принимая во внимание, что 
Индия встала на путь независимого суверенного разви
тия, учитывая также международную обстановку — из
менения, происшедшие в Азии, и особенно большие до
стижения Китайской Народной Республики, мощный 
рост сил и авторитета стран социалистической системы,— 
американские монополисты применяют различные за
маскированные формы проникновения в Индию под 
маркой «бескорыстной помощи» отсталым странам.

Предоставлению экономической «помощи» американ
ские империалисты придают особенно большое значе
ние, рассматривая ее как весьма важное и эффективное 

158



средство для сохранения Индии, как и других слабораз
витых стран, в рамках капиталистической системы, пред
отвращения их развития по пути Китая.

Все чаще в американских монополистических кру
гах говорят о том, что предоставление Индии помощи, 
в частности финансовой, отвечает жизненным интересам 
американского империализма, что политика и тактика по 
отношению к отсталым странам должна быть в настоя
щее время более гибкой, включать политические, психо
логические, экономические, военные и специальные мето
ды, в том числе подчеркивается целесообразность расши
рения экономической помощи63.

63 См. «Правда», 1957, 18 февраля.
44 Там же.

Так, по мнению Н. Рокфеллера, широкая экономиче
ская помощь всем трем группам государств (Рокфеллер 
делит отсталые страны на три группы. — С. М.) должна 
быть преподнесена как выражение искреннего и бескоры
стного желания США помочь этим странам и сотрудни
чать с нимц. «Всеми имеющимися в нашем распоряжении 
пропагандистскими средствами, — пишет он, — мы дол
жны вновь и вновь подчеркивать бескорыстный характер 
американской помощи слаборазвитым странам и не дол
жны жалеть на это денег»64.

Индию Рокфеллер относит ко второй группе слабо
развитых стран. Согласно его определению—это стра
ны, которые проводят или склонны проводить политику 
нейтралитета. По мнению Рокфеллера, «при оказании 
экономической помощи путем государственных субсидий 
и кредитов (странам второй группы.— С. М.) необходи
мо дел ать..основной. упор на то, чтобы создать условия, 
при которых, в конце концов, установленные с нами эко
номические отношения работали бы на нас и эти страны 
сами пришли бы к выводу о необходимости присоедине- 

' ния к созданным нами военным пактам и союзам».
«Основная идея этой политики заключается в том,— 

пишет далее Рокфеллер,— что развитие экономических 
отношений с этими странами должно дать нам, в конце 
концов, возможность взять в свои руки ключевые пози
ции в экономике этих стран».

Заметно стала проявляться тенденция предоставлять 
Индии кредиты на финансирование второго пятилетнего
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плана. Бывшие американские послы в Индий Честер Бо
улс, Джон Шерман Купер, один из лидеров демократиче
ской партии сенатор Джон Кеннеди утверждают, что 
невыполнение Индией плана перед лицом огромных успе
хов Китая будет иметь весьма нежелательные политиче
ские последствия в Индии, т. е. может усилить влияние 
коммунистов, что нанесло бы тяжелый урон интересам 
США 65

В марте 1958 г. при обсуждении в сенате США зако
на о помощи Индии Купер внес предложение о предо
ставлении Индий дополнительного кредита, помимо 
санкционированного в январе 1958 г. займа в размере 
225 млн. долл’. Это предложение было поддержано сена
тором Кеннеди. Аналогичное предложение внес в пала
те представителей американского конгресса Е. Селлер. 
В своей статье об индо-американских отношениях, опуб
ликованной в специальном приложении к индийскому 
журналу «Коммерс энд индастри», Селлер, восхваляя 
американскую помощь Индии, раскрывает мотивы, по
буждающие его и других американских политических 
деятелей ратовать за предоставление Индии займов на 
финансирование второго пятилетнего плана. Отмечая, что 
в США раздаются мощные голоса за оказание экономи
ческой помощи Индии, Селлер подчеркивает, что предо
ставление Индии дополнительного займа было бы одним 
из наиболее позитивных шагов США в интересах «свобо
ды»* 66 (т. е. капитализма. — С. М.). Он также подчерки
вает, что США должны проводить политику поощрения 
помощи Индии со стороны Англии, Франции, Западной 
Германии, Канады и Японии.

*5 «New York magazine times», 1958, 16 March; «Times of 
India», 1958, 18 January.

66 «Commerce and industry», Supplement, 1958, September, p. 16.

Это положение выдвинуто Селлером не случайно. 
Американский монополистический капитал стал высту
пать, особенно с 1958 г., инициатором и организатором 
так называемой международной экономической помощи 
Индии со стороны крупных капиталистических держав. 
Так, в конце августа 1958 г. по инициативе и под руко
водством МБРР в Вашингтоне состоялось совещание 
представителей США, Англии, Западной Германии, 
Японии и Канады по вопросу о предоставлении Индии
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кредитов для финансирования ее второго пятилетнего 
плана. Это совещание явилось как бы ответом на обра
щение индийского правительства в лице министра фи
нансов Десаи к США и другим капиталистическим стра
нам о предоставлении ими займов на финансирование 
второго пятилетнего плана67.

67 М. Десаи, сменивший Кришнам ачари, посетил США и ряд 
западных капиталистических стран в августе—сентябре 1958 г. 
Подобно своему предшественнику, он, помимо ведения перегово
ров о предоставлении Индии займов, развил большую деятель
ность по привлечению иностранного частного капитала в эконо
мику Индии.

68 «Hindustan times», 1958, September 13.

П С. М. Мельман

Совещание высказалось за предоставление Индии 
(до апреля 1959 г.) займов в размере 350 млн. долл. Из 
этой суммы, как сообщает печать, США и МБРР долж
ны предоставить по 100 млн. долл.; Англия—108 млн. 
долл., остальную часть — Япония, Западная Германия 
и Канада68. Таким образом, между этими капиталисти
ческими странами во имя общей политической цели на
метился под эгидой США некий контакт в отношении 
«помощи» Индии. Надо подчеркнуть, однако, что меж
ду ними существуют серьезные противоречия и каждая 
из этих стран, предоставляя кредиты Индии, имеет в 
виду интересы и выгоды своих правящих классов. Ха
рактерно, что предоставляемые займы должны исполь
зоваться для ввоза в Индию товаров из соответствую
щих стран, а займы МБРР — для ввоза из США.

# *

В Индии весьма сильно сталкиваются интересы ан
глийского и американского монополистического капи
тала. Проникновение США в экономику Индии вызы
вает в Англии большую тревогу, хотя позиции англий
ских и американских монополий далеко не равны.

Борьба между английским и американским капита
лом в Индии, не всегда явственно выступая на поверх
ность, в действительности имеет весьма острый харак
тер. Она ведется в разных сферах: вывоза из Индии 
ценного, но дешевого сырья, сбыта товаров, приложе
ния капиталов в Индии.
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Английские монополии пытаются преградить путь 
американским. В частности, Англия использует систему 
имперских преференций (взаимно предпочтительных для 
стран Британской империи тарифов) 69 вокруг которой 
идет непрекращающаяся острая борьба между Англией 
и США. США стали усиленно атаковать систему пре
ференций вскоре после окончания войны и добились в 
этом отношении некоторых успехов. Так, уже в первом 
послевоенном англо-американском финансовом согла
шении США пробили серьезную брешь в системе пре
ференций в целом и в том числе в отношении Индии. 
В дальнейшем на состоявшихся в 1947—1949 гг. конфе
ренциях по вопросам международной торговли США 
вновь удалось добиться уменьшения преференций на 
ввоз некоторых английских товаров в страны Британ
ской империи (в частности, в Индию) и одновременно 
уменьшения пошлин на ввоз некоторых американских 
товаров.

69 Система преференций была установлена в 1932 г. на им- 
■еркзкой конференции в Оттаве.

70 <The Times», 1958, 27 September, р. 5.

В последующие годы Англия усилила противодейст
вие дальнейшему снижению преференций и уменьше
нию пошлин на экспортируемые в Индию американские 
товары. На состоявшейся в 1951 г. конференции по во
просам международной торговли, где представители 
США настаивали на отмене преференциальных пошлин, 
им этого не удалось добиться. На конференциях премьер- 
министров стран Британской империи в числе ряда 
острых вопросов о торговле между странами стерлин
говой и долларовой зоны неизменно встает проблема 
имперских преференций, за которые цепко держится 
Англия.

Небезынтересно отметить, что на конференции стран 
Британской империи, происходившей в сентябре 1958 г. 
в Монреале, на которой также участвовали представи
тели Индии, было принято решение о целесообразности 
расширения торговых связей с США и странами Запад
ной Европы.

В то же время в коммюнике по поводу этой конфе
ренции отмечалось, что система преференций не будет 
ни отменяться, ни ослабляться70.
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В качестве одного из средств ограничения внешне
торговых связей США с Индией Англия использовала 
блокирование остатков индийского стерлингового акти
ва. Пребывание Индии в стерлинговой зоне также соз
дает серьезные преимущества для Англии по сравнению 
с США.

В борьбе за экономические позиции в Индии Англия 
имеет перед США и другие серьезные преимущества. 
Следует иметь в виду, что английские монополии проти
востоят американскому капиталу всей системой еще со
хранившихся у них ключевых позиций в индийской эко
номике.

И все же проникновение американского монополисти
ческого капитала в экономику Индийской республики 
усиливается, нанося серьезный удар по позициям ан
глийских монополий и обостряя англо-американские 
противоречия.

Проникновение западногерманских и японских 
монополий в народное хозяйство Индии

За последние годы заметно усилили активность в 
Индии западногерманские монополии. Растет удельный 
вес Западной Германии во внешней торговле Индии, 
особенно в ее импорте. Стоимость индийского экспорта 
в Западную Германию увеличилась с 86 млн. рупий в 
1951/52 г. до 166 млн. рупий в 1955/56 г., стоимость им
порта в Индию из Западной Германии поднялась (соот
ветственно с 273 млн. рупий до 619 млн. рупий) 71. Доля 
Западной Германии, составлявшая в 1951/52 г. 3% в ин
дийском импорте, поднялась в 1955/56 и 1956/57 гг. со
ответственно до 8,9 и 10,2% 72.

71 «India’s balance of payments 1948/49—1955/56», p. 76—77.— 
В приведенные цифры входит и государственная торговля Ивдн»

72 По данным «Accounts...», Delhi, 1952—1957, March.

Западная Германия стала серьезным конкурентом 
Англии на индийском рынке, особенно в области сбыта 
машин, железнодорожного и электрооборудования. Уже 
в 1953 г. концерн Круппа, предложивший Индии более 
выгодные по сравнению с Англией условия, получил зна
чительный заказ на паровозы и дизельные локомотивы 
для индийских железных дорог. В последующие годы 
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Круппу удалось получить еще несколько больших зака
зов на поставку оборудования для строящегося в Роур- 
кела (штат Орисса) государственного металлургическо
го завода, на поставку котлов и других частей локомоти
вов и т. п. 73.

Несколько западногерманских фирм («Демаг», 
«Шлеманн», «Г. Коллин» и др.) получили заказы на ма
шины и оборудование от компании «Тата айрон энд стил 
компани» в связи с намеченным расширением ее метал
лургических заводов м.

Помимо каналов внешней торговли, западногерман
ские монополии стремятся проникнуть в промышлен
ность Индии, особенно в новые, строящиеся крупные 
объекты, через смешанные компании, путем участия в 
строительстве новых предприятий по частному, а также 
и 'государственному сектору. Частные капиталовложе
ния западногерманских монополий составляли в Индии 
на конец 1955 г. 25,4 млн. рупий против 0,8 млн. рупий 
в декабре 1953 г. Все они были сосредоточены в про
мышленности75. В 1956—1957 гг. возникло несколько 
смешанных компаний с участием западногерманских 
монополий.

Так, западногерманская компания «Даймлер Бенц 
А. Г. Штутгарт» стала участником смешанной индо-гер
манской компании «Тата локомотив энд инджини- 
ринг»7®. Согласно полученной в 1955/56 г. лицензии, ин
дийская компания «Протос инджиниринг» (Бомбей) и 
западногерманская «Букан Вольф» будут строить два 
завода по производству оборудования для сахарной про
мышленности 77. С участием западногерманской компании 
«Машинен фабрик Аугсбург Нюрнберг АГ» правитель
ственная компания «Хиндустан айр крафт» строит в Бан
галуре завод по производству цельнометаллических ваго
нов 78. В 1957 г. между индийской компанией «Бирла бра- 
зерс» и крупной немецкой фирмой было заключено согла-

73 «Eastern economist», 1956, 14 December, р. 897; «Hindustan 
times», 1956, 7 March, p. 11.

74 «Hindustan times», 1956, 8 August, p. 11.
75 «Reserve bank of India bulletin», 1957, December, p. 1193, 1197.
76 «Investor’s India year-book», 1956, p. 271.
77 «Programmes of industrial development 1956—1961», Delhi, 

1956, p. 44.
73 «Hindustan times», 1956, 3 September, p. 8.
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шение о строительстве алюминиевого завода в Риханде 
(Уттар Прадеш) 79.

79 «The Eastern metals review», 1957, 30 December, p. 1045.
80 «Commerce», 1956, 8 December, p. 1093.
81 Ibid.

Особо следует остановиться на участии западногер
манских компаний в строительстве государственного ме
таллургического завода в Роуркела. В декабре 1953 г. 
между правительством Индии и западногерманскими 
монополиями Круппа и «Демаг» было заключено согла
шение о создании смешанной компании «Хиндустак 
стил» для строительства завода в Роуркела. По согла
шению «Крупп» и «Демаг» должны были предоставить 
правительству Индии кредит в размере 100 млн. рупий 
на покрытие стоимости оборудования для завода, кото
рое должны были поставить компании Крупп и «Демдг»- 
Кредит предоставлялся по весьма высокой ставке— 12%> 
годовых80. Совершенно очевидно, что условия соглаше
ния были очень невыгодны для Индии.

В 1956 г. в связи с тем, что к этому времени эконо
мические связи Индии с другими странами и, в частно
сти, с государствами социалистического лагеря расши
рились, индийское правительство объявило, что оно от
казывается от кредита со стороны Круппа и «Демаг». На 
поставку оборудования для завода были объявлены от
крытые торги.

В результате конкурентной борьбы между компания
ми, принявшими участие в торгах, заказы (на сумму в 
117 млн. рупий) были размещены среди ряда западно
германских компаний по более низким ценам по срав
нению с первоначально предложенными Круппом81. Ин
тересно отметить, что компаниям Крупп и «Демаг», полу
чившим часть заказа, также пришлось снизить цены на 
оборудование. Ввиду того что правительство отказалось 
от кредита со стороны Крупп — Демаг, отпало соглаше
ние о создании смешанной компании с участием этих: 
фирм в строительстве завода в Роуркела, но они уча
ствуют на подрядных началах в строительстве завода.

В связи с вступлением в силу второго пятилетнега 
плана Индии, предусматривающего значительную про
грамму промышленного и железнодорожного строитель
ства, западногерманские монополии усилили в 1956— 
1958 гг. проникновение в Индию, рассматривая ее как 
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'перспективную сферу приложения капитала и выгодный 
фынок сбыта товаров.

Со своей стороны, индийские правящие круги и ин
дийские монополии стали более активно ‘Привлекать 
западногерманский капитал. Как известно, Кришнама- 
чари посетил в 1957 г. ФРГ и имел беседы с официаль
ными лицами, а также с крупными промышленниками. 
Западную Германию также посетила индийская делега
ция во главе с Бирла. По сообщениям Кришнамачари и 
Бирла, их поездки в ФРГ дали положительные резуль
таты.

Как уже отмечалось, представители Западной Гер
мании были участниками ранее упомянутого совещания 
в Вашингтоне (август 1958 г.) и дали согласие на предо
ставление Индии кредита в размере 40 млн. долл, на 
финансирование второго пятилетнего плана Индии. Как 
сообщает печать,, на указанную сумму в Индию должны 
быть ввезены Товары из ФРГ. Возрастает интерес за
падногерманских монополий к организации в Индии сме
шанных компаний, но при этом они добиваются в них 
руководящей роли. По словам министра по экономиче
ским делам ФРГ Людвига Эрхарда, германские пред
приниматели добиваются, чтобы их доля в акционерном 
капитале индийских компаний составляла 51% 82.

82. «Hindustan times», 1958, 14 October, р. 12.
83 «India’s balance of payments 1948/49—1955/56», p. 76—77.

84 По данным «Accounts...», Delhi, 1952—1956, March.

Усиливают свою активность в Индии японские мо
нополии. В годы второй мировой войны Япония совер
шенно лишилась индийского рынка, на котором она до 
войны имела значительные позиции, особенно в ввозе 
текстиля. По окончании войны, примерно с 1949 г., Япо
ния вновь начала проникать на индийский рынок.

Стоимость японского вывоза из Индии возросла с 
227 млн. рупий в 1951/52 г. до 365 млн. рупий в 
1955/56 г., стоимость японского ввоза — с 177 млн. рупий 
до 337 млн. рупий83. Доля Японии в индийском импорте 
поднялась с 2,7% в 1951/52 г. до 4,9% в 1955/56 г., в 
экспорте — с 2 до 5% 84.

Ввиду того что спрос на хлопчатобумажный тек
стиль в Индийском Союзе почти полностью покрывается 
продукцией местного производства, японские монополии 
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стараются расширить позиции в других сферах индий
ского рынка. Заметно вырос сбыт японских текстильных 
машин, а также железнодорожного оборудования, и тя
желого электрооборудования. Япония также приняла 
заказы на строительство судов. Так, для судоходной 
компании «Грейт Истерн шиппинг компани» (Бомбей) 
был построен теплоход «Иаглахми» водоизмещением 
13 тыс. т85.

85 «Commerce», 1957, 23 February, р. 357.
88 SIFLA, 1955.
87 «Hindustan times», 1956, 10 March, p. 12.
88 «Commerce», 1957, 23 February, p. 397.
89 «Eastern economist», 1956, 21 September, p. 445.
90 «Eastern economist», 1957, 2 August, p. 159.

«Hindustan times», 1957, 12 December, p. 11.

Японские монополии не ограничиваются проникнове
нием во внешнюю торговлю Индии, они пытаются также 
расширить свои позиции в промышленности.

Частные долгосрочные японские вложения в эконо
мику Индии увеличились с 1,9 млн. рупий на 31 декабря 
1953 г. до 24,6 млн. рупий на 31 декабря 1955 г.86.

Японским монополиям удалось стать участниками не
которых смешанных компаний, а также создать некото
рые свои предприятия. В 1956 г. японская фирма «Дай- 
чи бусан кайша» заключила соглашение с Индией о 
строительстве в угольном районе Бокаро угольнообо
гатительной фабрики для государственного сектора87. 
С участием японского капитала организована смешанная 
компания по строительству завода высоковольтных изо
ляторов в Бангалуре. Участниками этой компании яв
ляются правительство Майсура и японская фирма88. 
В Калькутте при участии японской фирмы строится 
предприятие по производству вагонов для электрифици
рованных железных дорог89. Создана смешанная индо
японская компания по строительству в Бихаре стеколь
ного завода 90.

В октябре 1957 г. между Японией и Индией заклю
чено соглашение о поставках индийской железной руды 
в Японию и о предоставлении Индии кредита в размере 
10,8 млрд, иен (30 млн. долл.) 91 для оплаты импорта из 
Японии предметов оборудования для некоторых гидро
сооружений, железных дорог, обрабатывающей промыш
ленности, а также портов и морских судов.
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В феврале 1958 г. Экспортно-импортный банк Япо
нии санкционировал предоставление Индии займа на 
сумму в 50 млн. долл. Заем, предоставляемый в иенах, 
предназначается на закупку товаров в Японии. В соот
ветствии с решением совещания МБРР и пяти капита
листических держав (август 1958 г.) Япония также в 
порядке «помощи» Индии предоставляет ей заем в раз
мере 10 млн. долл, сроком на 10 лет по процентной 
ставке МБРР, т. е. весьма высокой.

Японские займы Индии, заметно возросшие в 1957— 
1958 гг., служат для японских монополий важным кана
лом проникновения на индийский рынок92.

92 «Hindustan times», 1958, 13 October, р. 13.

В экономику Индии за последние годы стал доволь
но широко вливаться иностранный капитал из других 
стран (Франции, Швейцарии, Италии).

Широкое проникновение иностранных монополий, осо
бенно монополий США, в экономику Индии таит в себе 
серьезную опасность для самостоятельного развития 
Индии.



ГЛАВА IV
6 Некоторых явлениях экономического 

РАЗВИТИЯ ^СОВРЕМЕННОЙ ИНДИИ

Экономическое развитие суверенной Индии происхо
дит в, условиях, существенно отличающихся от условий 
колониальной Индии. Изменение характера государствен
ной власти — переход государственной власти из рук 
английской монополистической буржуазии в руки индий
ской национальной буржуазии — повлекло за собою из
менения в характере воздействия государственной власти 
на базис индийского общества. Напомним, что в колони
альной Индии, когда государственная власть являлась 
«исполнительным комитетом» по делам защиты интересов 
английской монополистической буржуазии в Индии, ее 
воздействие на базис шло в направлении торможения 
экономического развития страны.

В условиях государственной независимости и в силу 
особенностей международной обстановки (углубление 
общего кризиса капитализма, усиливающийся распад 
колониальной системы и наличие мощной, растущей 
социалистической системы) перед Индией открылись 
перспективы самостоятельного экономического развития.

Огромное значение для самостоятельного экономиче
ского развития Индии, особенно ее индустриализации — 
основы экономической независимости страны, — имеют 
существование мировой социалистической системы, уста
новившиеся экономические связи между Индией и стра
нами социалистического лагеря на основе полного ра
венства.

Одна из новых черт социально-экономической жизни 
независимой Индии — развитие государственного капи
тализма на национальной основе. Государственный ка
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питализм в современной Индии во многом отличается от 
государственного капитализма, государственно-монопо
листического капитализма в высокоразвитых капитали
стических странах. Государственный капитализм в Ин
дии направлен на развитие национальной самостоятель
ной капиталистической экономики путем индустриали
зации и на укрепление политического суверенитета стра
ны, что обусловливает его прогрессивный характер на 
данном этапе. Одно из важнейших проявлений государ
ственного капитализма — образование и расширение 
государственного капиталистического сектора в эконо
мике страны.

Национальный государственнокапиталистический 
сектор образовался в.результате перехода в собствен
ность индийского государства предприятий, ранее при
надлежавших колониальным властям.

В государственный сектор вошли железные дороги, 
средства связи, крупнейшие ирригационные сооружения, 
некоторые электроэнергетические и промышленные 
предприятия, гражданская авиация, порты. К индийско
му государству также перешло от колониальных властей 
право «верховной собственности» на весь земельный 
фонд страны.

Установить точно, каков удельный вес и масштабы 
государственного сектора в экономике Индии, чрезвы
чайно трудно, так как исчерпывающих сведений об этом 
не имеется. Известное представление о соотношении ме
жду государственным и частным секторами на 1950/51 г. 
по некоторым отраслям народного хозяйства могут дать 
данные о размерах и структуре капиталовложений в 
этих секторах (табл. 44).

Приведенные в табл. 44 данные показывают, чго го
сударственный сектор представлял уже в 1950/51 г. до
вольно крупную силу, поскольку в нем были сосредото
чены весьма важные экономические силы. В государ
ственный сектор вошел также Резервный банк Индии, 
национализированный .в 1948 г. и ставший государствен
ным банком страны.

Основой государственного сектора являлись желез
ные дороги и ирригационные сооружения; в 1950/51 г. в 
них было сконцентрировано 88% всей суммы его капи
тальных фондов; удельный вес 'промышленности был 
чрезвычайно мал: ей принадлежало всего 3,6% капита
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ловложений, плантаций в государственном секторе не 
имелось.

В частном секторе подавляющая часть капитальных 
фондов —78%—была сосредоточена в фабрично-завод
ской и горнодобывающей промышленности, около 8% — 
в плантациях.

Таблица 44
Капиталовложения в государственный и частный секторы 

индийской экономики на 1950/51 г. *

♦ «The first five year plan», New Delhi, 1952, p. 32—37 (далее- 
FFYP).
** Сюда входят военные заводы, монетный двор.

*** Кроме этой суммы, 10 млрд, рупий составлял капитал муни
ципалитетов и разных организаций полугосударственного характера.

Таким образом, господствующее место в промышлен
ности страны принадлежало частному капиталу, в план
тационном хозяйстве он господствовал безраздельно. 
(При этом надо иметь в виду, что в промышленности 
значительная, а в плантациях подавляющая часть вло
жений все еще принадлежала иностранному монополи
стическому капиталу, главным образом английскому.)

млн. рупий

Сектор

государствен- частяыи

Железные дороги, железнодорожные 
мастерские ..................................

Ирригационные сооружения ....
<вязь......................................................
Электроэнергетические предприятия
Фабрично-заводская промышленность ** 
Горнодобывающая промышленность .
Плантации..........................................
Гражданская авиация, судоходство и 

порты..............................................
Центральная тракторная организация 
-Моторный транспорт.......................

8370 —
2300 —
530 —
490 700
440 11100
— 300
— 1000

180 320
50 —
— 1300

Итого ... 12360***  14720
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В частный сектор входило также все сельскохозяй
ственное производство (в нем занято 70%, населения — 
249 млн. человек), кустарное производство (здесь занято- 
свыше 10 млн. человек), все банки, за исключением. 
Резервного банка, другие кредитные учреждения, стра
ховые компании, система торгово-ростовщического ка
питала.

Из сказанного ясно, что масштабы и удельный вес 
частного сектора в индийской экономике были в 1950/51 г. 
намного или, вернее, во много раз больше государст
венного.

Однако надо отметить, что значение и роль государ
ственного сектора в экономике Индии не определяются 
только его масштабами. Концентрация в государствен
ном секторе весьма важных экономических объектов, а 
также возможность направлять государственные сред
ства в определенные отрасли народного хозяйства в со
ответствии с курсом на развитие самостоятельной на
циональной экономики означают, что государственный 
сектор, даже при относительно небольших масштабах^ 
оказывал с самого начала его образования определенное 
воздействие на экономическое развитие страны.

В 1950—1956 гг., в период первого пятилетнего плана 
Индии, происходило расширение государственного сек
тора и в сфере производства, и в сфере обращения. Го
сударственная независимость и ряд других условий 
(внешних и внутренних) способствуют развитию госу
дарственного капитализма в Индии. В то же время оно 
наталкивается на серьезные препятствия и трудности — 
на сопротивление иностранных монополий, противодей
ствие некоторых слоев индийской крупной буржуазии и 
помещиков. Серьезно препятствует капиталистическому 
развитию как в государственном, так и в частном сек
торе наличие феодальных пережитков в аграрном строе 
страны.

Надо также иметь в виду, что средства государствен
ного бюджета Индии, за счет которого должно идти фи
нансирование государственного сектора, пока весьма 
ограничены.

Образование государственного сектора открыло не
которые возможности для внесения элементов планово
сти в развитие народного хозяйства. Правительство пы
тается направлять развитие государственного сектора,. 
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я также оказывать воздействие на все народное хозяй
ство страны путем введения в действие государственных 
планов. Пятилетние планы — одно из ярких проявлений 
государственного капитализма в Индии.

Нельзя не видеть, что эти планы отражают попытку 
использовать опыт планового ведения хозяйства в стра
нах социалистической системы. Но, конечно, между пла
нированием в странах социализма и в Индии имеется 
глубокое принципиальное отличие, определяющееся раз
личием их общественно-политических систем.

Непосредственный объект государственного планиро
вания в Индии — государственный сектор. На него госу
дарство оказывает воздействие путем направления 
средств в определенные отрасли хозяйства и отдельные 
предприятия, а также путем мероприятий, направленных 
на реализацию намеченного плана.

Пятилетние планы включают также финансовые и 
натуральные показатели по ряду отраслей частного сек
тора индийской экономики. Но в самих планах (первом 
и втором) отмечается, что путем ряда мероприятий пра
вительство может оказывать известное влияние на этот 
сектор, определить же действительное направление 
капиталовложений в нем оно не может.

Аграрный вопрос и сельскохозяйственное производство

Суверенная Индия унаследовала от колониального 
периода отсталое сельское хозяйство с господством фео
дальных пережитков в аграрном строе.

В кратком изложении первого пятилетнего плана Ин
дии, опубликованном в 1952 г., дана следующая харак
теристика состояния экономики страны на 1951 г.:

«Сельское хозяйство все еще остается основным за
нятием для 70% населения, а продуктивность этого жиз
ненно важного сектора чрезвычайно низка. Размеры 
владений непрерывно уменьшаются; ремесло и мануфак
тура гибнут, а сельское население, которое составляет 
около 83% всего населения страны, страдает от хрониче
ской неполной занятости и низких доходов. Рост заня
тости в сельской местности или в городе недостаточен, 
чтобы обеспечить работой растущее население. Для об
щества в целом уровень дохода на душу населения рав
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няется 712—Vis дохода в промышленноразвитых стра
нах»

Ликвидация колониального режима нанесла серьез
ный удар феодальным пережиткам. Индийские князья иг 
феодальные помещики лишились непосредственной под
держки, которую они получали от английских империа
листов. (Как известно, помещики и князья, в свою оче
редь, были опорой английского империализма в коло
ниальной Индии).

Вскоре после образования доминиона с 1948 г. в ряде 
провинций страны приступили к разработке проектов 
аграрных реформ1 2. После провозглашения Индии рес
публикой эти проекты стали разрабатываться более ин
тенсивно. С 1953 г. они начали осуществляться в тех 
штатах, где проводились реформы, и были в основном 
завершены в 1956 г. накануне выборов в парламент.

1 «The first five year plan of India», New Delhi, 1952, p. 11— 
12. — По данным переписи 1951 г., из 357 млн. населения Индии,. 
295 млн. человек, т. е. 82,7%, жили в деревнях; 249 млн., т. е. около 
70%, были заняты в сельском хозяйстве.

2 Подробнее об аграрных преобразованиях см. работу Г. Г. Ко
товского «Аграрные реформы в Индии», М., 1959.

Проведение аграрных реформ вызывалось рядом эко
номических и политических причин. Сохранение поме
щичьего землевладения и системы аренды в том виде, в 
каком они существовали при англичанах, вызывала 
острое недовольство крестьянства и было политически 
опасно для правящих кругов Индии. Известно, что па 
окончании второй мировой войны в стране развернулось 
широкое крестьянское движение за землю, местами пе
реходившее в вооруженную борьбу (например, в Телен
гане).

Пришедшая к власти индийская буржуазия также не- 
могла не учитывать, что груз феодальных пережитков в; 
аграрном строе Индии, особенно феодально-помещичья 
монополия на землю,—серьезный тормоз в осуществле
нии взятого ею курса на капиталистическое развитие 
национальной экономики, на повышение уровня произ
водительных сил в сельском хозяйстве и превращение 
Индии в промышленноразвитую капиталистическук> 
страну.

Однако вследствие того, что феодальные и полуфео
дальные помещики представляли серьезную силу в стра
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не, а некоторые слои индийской буржуазии были связа
ны с землевладением, запроектированные аграрные ре*  
формы имели ограниченный характер и осуществлялись, 
медленными темпами.

3 Законы об аграрных реформах при некоторых отличиях по 
отдельным штатам, обусловленных специфическими особенностями 
феодально-помещичьего землевладения в разных районах, в основ
ных чертах единообразны.

4 В Кашмире отчуждение земли у помещиков производилось 
без компенсации.

5 «Review of the first five year plan>, New Delhi, 1957, p. 315»

Согласно законам об аграрных реформах3 в районах 
земельно-налоговой системы заминдари значительная.: 
часть земельных владений феодальных помещиков (за- 
миндаров, джагирдаров, малгузаров и др.) отчуждает
ся государством и переходит в его ведение. Это озна
чает, что в районах заминдари многоступенчатость арен
ды и множественность ее видов должны быть ликвиди
рованы. Крестьяне стали непосредственно арендовать 
землю у государства, выплачивая ему поземельный на
лог. Размеры налога, не уступают величине арендной 
платы до проведения реформ.

Отчуждение помещичьей земли производится, как 
правило, за компенсацию4. Размеры компенсации в от
дельных штатах различны и колеблются в пределах 5-„ 
10-, 15- и даже 20-кратной годовой арендной платы, кото
рую получали помещики. Общие размеры компенсации, 
которую должно выплатить государство, составляют весь
ма солидную сумму — 6,15 млрд, рупий5. Приобрести 
землю и приумножить свои владения могут только вер
хушечные слои крестьянства. Для них возникают более 
благоприятные, чем в колониальной Индии, условия для 
организации хозяйств капиталистического типа.

Помещикам за отчужденную у них землю предостав
ляется известная сумма наличными, а также выдаются 
государственные процентные обязательства с постепен
ным погашением их в течение 20—40 лет. Для покрытия 
этих выплат государство использует земельный налог, 
уплачиваемый бывшими арендаторами за пользование 
отчуждаемой у помещиков землей; другим источником 
покрытия компенсации являются выкупные платежи, ко
торые должны вносить лица, приобретающие отчужден
ную у помещиков землю.
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Отчуждение значительной части земли у помещиков- 
заминдаров, в руках которых концентрировалось около 
45% частновладельческих земель, нанесло серьезный 
удар по феодально-помещичьей монополии на землю. 
Однако феодальноипомещичье землевладение все же не 
полностью ликвидировано. В стране встречаются еще до
вольно крупные поместья. 'Так, в работе Д. Торнера 
«Аграрные перспективы в Индии» указывается, что в 
Бихаре и других штатах уже после проведения аграр
ных реформ имелись помещичьи владения в 500, 700 и 
даже 1000 акров6. Не подлежит отчуждению довольно 
большая часть помещичьих земельных владений: усадь
бы со всеми пристройками, земли «сир» и «худкашт», 
т. е. земли, на которых арендаторы не пользуются пра
вами наследственной аренды7. Земли помещиков, йа 
которых ведутся капиталистические хозяйства, также не 
отчуждаются.

6 Daniel Thorner, The agrarian prospect in India, Delhi, 1956, 
p. 34.— Один акр равен 0,40 га.

1 Земли «сир» и «худкашт» занимают несколько миллионов 
акров.

8 «Hindustan times», 1956, 21 August, р. 4.

Аграрные реформы не распространяются на районы 
райятвари, в которых помещикам также принадлежит 
значительная часть частновладельческих земель. Здесь 
только проведены некоторые законы, несколько ограни
чивающие произвол рентополучателей, в частности в от
ношении размера арендной платы.

Осуществление земельных реформ наталкивалось на 
серьезное сопротивление со стороны помещиков. На 
основании ст. 31 Конституции они использовали право 
обжалования в суде решений о размерах установленной 
суммы компенсации.

Помещики широко применяли сгон арендаторов со 
своих земель, рассчитывая таким образом увеличить 
размеры земли, не подлежащей отчуждению. По заяв
лению индийского экономиста М. А. Дантвала, в тече
ние последних десяти лет с помещичьих земель было 
согнано больше крестьян, чем за предыдущие сто лет8.

Сопротивление, оказываемое феодальными помещи
ками проведению в жизнь аграрных реформ, вызывало 
большое недовольство среди крестьян и привело к тому, 
что Государственная плановая комиссия, а затем Коми
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тет Национального конгресса выдвинули вопрос о необ
ходимости установить максимум размеров земельных 
участков, которые могут остаться в собственности зем
левладельцев, а также о необходимости внесения попра
вок к ст. 31 Конституции, ограничивающих право поме
щика обращаться в судебные органы по вопросу о ком
пенсации.

В апреле 1955 г. индийский парламент принял по
правку к Конституции, согласно которой вопрос о разме
рах компенсации, установленной правительством за от
чужденную землю, не подлежит оспариванию в суде.

В ноябре 1955 г. в народной палате индийского пар
ламента было объявлено, что правительство решило 
установить предельный размер земельных владений. 
В 1956—1957 гг. в штатах страны стали разрабатывать
ся проекты о максимальных размерах земельных владе
ний. Намечаемые ими нормы очень разнообразны и, как 
правило, высоки (например, в Ассаме 50 акров, в Запад
ной Бенгалии 25 акров, в Хайдерабаде 18—270 акров на 
прежние земельные владения и 12—180 акров на новые 
участки). К концу 1957 г. законы об установлении «по
толка» земельных владений были приняты во многих 
штатах страны. Однако осуществляются они чрезвычайно 
медленно.

Установление «потолка» земельных владений прохо
дит в обстановке острой классовой борьбы. Демократи
ческие слои Индии путем установления небольшого по 
размерам «потолка» стремятся ускорить полную ликви
дацию помещичьего землевладения.

Аграрные реформы при всей их ограниченности все 
же нанесли серьезный удар феодальным пережиткам в 
аграрном строе индийской деревни. Феодальная эксплуа
тация крестьянства подорвана, ее масштабы сузились. 
Следует также отметить, что ликвидированы некоторые 
феодальные повинности и поборы.

Развитие земледельческого капитализма в Индий
ском Союзе несомненно усилилось по сравнению с коло
ниальным периодом и сопровождается всеми присущи
ми ему явлениями. Увеличилось число помещичьих ка
питалистических хозяйств. В некоторых случаях, в це
лях сохранения собственности на землю, помещики ста
ли создавать капиталистические хозяйства, применяя 
труд батраков (например, даже в Уттар Прадеше, где 
12 С. М. Мельман 177



удельный вес помещичьего землевладения был очень 
высок) 9. Более интенсивно развиваются кулацкие хо
зяйства^

9 Daniel Тогпег, The agrarian prospect in India, p. 32.
10 <Sankhya>, The Indian journal of statistics, vol. XIX, Cal

cutta, 1958, February, p. 49.

Произошли изменения в расстановке классовых сил 
в деревне. Увеличилось число земельных собственников 
из среды наследственных арендаторов, выкупивших 
свои участки у государства. Увеличивается и усиливает
ся прослойка зажиточного крестьянства. Однако основ
ной массой в деревне осталось малоземельное и беззе
мельное крестьянство. Не получили земли сельскохозяй
ственные рабочие. По данным обследования, проведен
ного Индийским статистическим институтом в 1954— 
1955 гг., 47% хозяйств в деревне не владеют землей или 
владеют участками менее одного акра, а 2,5%. хозяйств, 
участки которых превышают 30 акров, владеют 28% об
рабатываемой земли 10.

Итак, в аграрном строе Республики Индии произо
шли изменения по сравнению с колониальным периодом. 
Ныне для индийской деревни уже не характерно гос
подство феодальных пережитков. Однако аграрный во
прос не получил коренного разрешения. Безземелье и ма
лоземелье основных масс крестьянства не ликвидированы.

Число полностью и частично безработных в индий
ской деревне очень велико. Относительное аграрное пе
ренаселение остается одной из острейших проблем ин
дийской деревни. Решение этой проблемы теснейшим 
образом связано с разрешением аграрного вопроса и с 
масштабами и темпами промышленного развития Индии.

Независимая Индия унаследовала от колониального 
периода крайне отсталое сельское хозяйство, для кото
рого было характерно огромное хроническое недопроиз
водство зерновых. Раздел Индии, сопровождавшийся 
кровавыми погромами и массовым бегством населения 
(главным образом сельского), привел к падению сель
скохозяйственного производства и, в частности, сборов 
зерновых.

Задачи развития национальной экономики, отста
лость сельского хозяйства Индии, острота продовольст
венной проблемы вызывали настоятельную необходи-
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мость проведения государственных мероприятий. В пер
вом пятилетием плане Индии подчеркивалось, что в на
мечаемой программе развития народного хозяйства Ин
дии на 1950/51—1955/56 гг. «наивысший приоритет» 
должен принадлежать сельскому хозяйству, включая 
ирригацию. Эта установка получила свое выражение в 
финансовых наметках плана (табл. 45).

Структура намеченных государственных капиталовложений 
на 1950/51—1955/56 гг. *

Таблица 4S

Сфера вложений млн. рупий %

Сельское хозяйство и программа об
щинного развития ........................... 3540 14,9

Ирригация.................................................. 2130 9,0
Электроэнергетические сооружения 

(включая комплексные ирригацион
но-энергетические) ........................... 4340 18,2:

Фабрично-заводская, горнодобываю
щая промышленность и научно-ис
следовательская работа ................ 1390 5Л

Кустарная промышленность............... 490 2,1
Транспорт и связь ................................... 5710 24, а

В том числе железные дороги . . . 2670 11,$
Социальные и культурные мероприя

тия .......................................................... 5320 22.4
Прочие.......................................................... 860 3,6

Итого . . . 23 780 100,0

* «Review of the first five year plan», May, p. 2'—3.

Приведенные в табл. 45 данные показывают, что рас
ходы на сельское хозяйство и на развитие ирригации 
(не считая комплексные ирригационно-энергетические 
проекты) составляли 23,9%. намеченных расходов.

В натуральных показателях план по зерновым и бо
бовым намечал увеличение продукции на 7,6 млн. т, или 
на 14% н. К началу пятилетнего плана объем годового 
производства зерновых и бобовых составлял лишь 
54 млн. т, что означало большой дефицит для страны с *

и FFYP, р. 255.

17$12*



населением в 356 млн. человек (к концу же пятилетия 
население должно было возрасти еще на 15—20 млн. 
человек).

В 1950/51—1951/52 гг. продовольственное положение 
в Индии оставалось крайне тяжелым. Сбор зерновых и 
бобовых составлял соответственно 50 и 51 млн. т12, т. е. 
был ниже уровня 1949/50 г. В 1950/51—1952/53 гг. голод 
поразил ряд районов штатов Бихар, Мадрас, Уттар 
Прадеш, Бомбей, Западная Бенгалия, Ассам, Раджаст
хан. Даже в начале 1953 г. голодало более 26 млн. че
ловек 13.

12 «Review of the first five year plan», p. 99.
,13 «Eastern economist», 1953, 29 May, p. 872.
1,4 «Accounts relating to trade and navigation of India», Delhi, 

1954—1956., March (далее—«Accounts... Delhi»).

Индия вынуждена была ввозить продовольствие 
(главным образом зерновые), что поглощало огромные 
средства в иностранной валюте. В 1950 г. было ввезено 
2,05 млн. т зерновых и муки, в 1951 г.— 4,7 млн. т, в 
1952 г.— 3,9 млн. т14.

С 1952/53 г. наметилось увеличение сбора продоволь
ственных культур. В табл. 46 приведены официальные 
данные о валовом сборе зерновых и бобовых в 1951/52— 
1955/56 гг.

Таблица 46
Сбор зерновых и бобовых *

Культуры

Сбор, млн. m Прирост с 1949/50 г. по 
1955/56

19
49

/5
0 г

. I
19

51
/5

2 г
.

19
52

/5
3 г

.

19
53

/5
4 г

.

19
54

/5
5 г

.

1 195
5/

56
 г. млн. m » %

по
 пл

а
ну фа

кт
и

че
ск

ий

по
 пл

а
ну фа

кт
и

че
ск

ий

Зерновые . . 
Бобовые . . .

46
8

42,9
8,3

49,2
9,1

58,3
10,4

55,7
10,9

54,6
10,2

6,6 
1,о

8,6
2,2

14,4
12,5

18,6
25,0

Итого ... 54 51,2 58,3 68,7 66,6 64,8 7,6 10,8 14,0 •20,4

* «Review of the first five year plan», p. 99.

Увеличение производства продовольственных культур 
позволило сократить их импорт. В 1953 г. импорт зерно
вых и муки составлял 1,4 млн. т против 3,9 млн. т в 
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1952 г., в 1954 и 1955 гг. — соответственно 1,2 млн. и 
0,4 млн. т15.

J5 Ibid.
16 «Second five year plan», New Delhi, 1956, p. 295 (далее — 

SFYP).
17 «India. A reference annual», Delhi, 1955, p. 162.
18 SFYP, p. 258.
19 «Economist», 1955, January 22, p. 13.

Росту продукции продовольственных, а также неко
торых других сельскохозяйственных культур способство
вали расширение посевных площадей, увеличение пло
щади искусственно орошаемой земли, более широкое ис
пользование минеральных удобрений и сортовых семян.

Размеры посевной площади расширились с 326 млн. 
акров в 1949/50 г. до 352 млн. в 1954/55 г., в том числе 
под продовольственными культурами — с 257 млн. до 
272 млн. акров и под техническими — с 49 млн. до 
60 млн. акров 16. Увеличение площади обрабатываемой 
земли произошло главным образом за счет использова
ния пустовавших земель.

Большую роль в освоении этих земель сыграл ввод 
в действие новых ирригационных сооружений, запроек
тированных первым пятилетним планом.

Расширение ирригационной системы повлекло за со
бой повышение урожайности в районах орошения (ир
ригация в условиях Индии повышает урожайность в 
2—4 раза17). Потребление сульфатаммония в земледе
лии увеличилось с 275 тыс. т в 1950/51 г. до 610 тыс. в 
1955/56 г.18. Стали применяться японские методы воз
делывания риса, повышающие урожайность.

При оценке причин, обусловивших увеличение объ
ема производства продовольственных культур, надо так
же иметь в виду, что в рекордном 1953/54 г. были исклю
чительно благоприятные условия погоды. Государствен^ 
ная плановая комиссия отмечала, что 50%. прироста 
сборов зерновых и бобовых в этом году следует отнести 
за счет особо благоприятных муссонов 19

Несмотря на некоторые успехи, достигнутые за по
следние годы первого пятилетнего плана в производстве 
продовольственных культур, продовольственная пробле
ма оставалась весьма острой. Недопроизводство зерно
вых в стране оставалось очень большим. Средний вало
вой сбор зерновых на душу населения (в 1954/55— 
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1955/56 гг. в Индии насчитывалось уже 375 млн. чело
век) составлял менее 400 г на день. А если учесть, что 
значительная часть валового сбора идет в семенной 
фонд, в резервы, на корм скоту (низшие сорта зерно
вых), а также теряется при хранении, то станет очевид
ным, что зерновых для потребления оставалось крайне 
недостаточно.

Объем производства продовольственных культур на 
душу населения был в 1951/52--1955/56 гг. ниже довоен
ного (за исключением 1953/54 г.— по зерновым), о чем 
свидетельствуют данные, приведенные в табл. 47.

Таблица 47
Индекс производства продовольственных культур 

на душу населения *
(среднегодовая за 1936—1938 гг.= 100)

Год Продовольствен
ные культуры Зерновые

1952/53 89 84
1953/54 97 101
1954/55 95 94
1955/56 94 93

* «Economic survey of Asia and Far East 1956», Bangkok, 1957, 
February, p. 179.

В 1954/55—1955/56 гг. снизился сбор продовольствен
ных культур в Ассаме, Западной Бенгалии, Уттар Пра- 
деше, Пенджабе, в которых произошли крупные навод
нения, а также в северном Мадрасе20.

20 «Report on currency and finance for the year 1955—1956», 
Bombay, 1956, p. 10—12.

21 Ibid., p. 19.

Продовольственное положение в стране заметно 
ухудшилось. Особенно острая нехватка продовольствия 
ющущалась в ряде районов штатов Бомбей, Раджхстан, 
Мадрас, Бихар и Орисса.

С июля 1955 г. началось повышение цен на зерновые. 
К концу марта 1956 г. цены на рис поднялись на 28%, 
■на пшеницу — на 53%, на грэм — на 67%, на джовар — 
на 142%, на продовольствие в целом — на 30% 21. Рост 
цен тяжело отразился на положении неимущих слоев 
населения страны.
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Важное место в сельскохозяйственном производстве 
колониальной Индии принадлежало техническим куль
турам (хлопок, джут, масличные и др.). В первые годы 
существования независимой Индии производство хлопка 
и особенно джута заметно отставало от потребностей 
промышленности. Дело в том, что при образовании доми
нионов основной джутопроизводящий район Индии — 
Восточная Бенгалия, где три четверти площади культи
вировалось под джутом, — отошел в Пакистан, в резуль
тате чего джутовая промышленность, сконцентрирован
ная в районах, вошедших в Индийский Союз, была ли
шена сырьевой базы. Важнейшие районы производства 
длинноволокнистого хлопка также отошли к Пакистану.

Правительство Индийского Союза взяло курс на со
здание собственной джутовой базы и увеличение произ
водства длинноволокнистого хлопка. В течение 1947/48— 
1950/51 гг. площадь под джутом и его сборы заметно 
возросли, в отношении хлопка за этот период заметных 
изменений не произошло.

Первым пятилетним планом было запроектировано 
довольно значительное увеличение объема производства 
хлопка и джута. Наметки плана по сбору хлопка почти 
выполнены. В 1954/55 и 1955/56 гг. обор хлопка состав
лял 4,2 и 2 млн. кип22, что означает прирост соответст
венно на 44,8%. и 37,9% по сравнению с 1950/51 гг. Сле
дует отметить, что в течение 1951/52—1955/56 гг. (а так
же и в последующие годы) увеличился удельный вес 
средних и длинноволокнистых сортов хлопка, что позво
лило несколько уменьшить их импорт. Все же Индия вво
зит примерно 600 тыс. кип хлопка ежегодно.

22 «Review of the first five year Dian», p. 99—100.

Производство джута было весьма неравномерным.< 
В 1951/52—1952/53 гг. в связи с ростом цен на джут 
его продукция заметно увеличилась, в 1953/54— 
1954/55 гг. она уменьшилась, но в 1955/56 г. вновь под
нялась до 4,2 млн. кип, т. е. на 28% по сравнению с 
1950/51 г. Наметки плана по джуту не были выполне
ны, но все же зависимость Индийского Союза от ввоза 
джута уменьшилась: в 1955/56 г. импорт составил 20% 
потребленного в стране джута (в первые годы независи
мости Индии спрос на джут на 50% покрывался ввозом 
его из Пакистана).
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Начиная с 1953/54 г. заметно стало расти производ
ство масличных культур; в 1953/54—1955/56 гг. индекс 
их продукции (1949/50 г.= 100) составлял соответственно 
103,7; 121,7 и 109,223. Увеличились сборы сахарного тро
стника (в 1955/56 г.— почти на 37% по сравнению с 
1950/51 г.) 24. Увеличение /производства технических 
культур — одно из свидетельств роста торгового земле
делия в Индии.

23 «Agricultural situation in India», 1957, August, p. 451.
2< Ibid.
25 SFYP, p. 238.
26 «India. A reference annual», Delhi, 1956, p. 174.

Одним из рычагов экономической политики правя
щих кругов Индии в деревне служит программа общин
ного развития деревни («общинные проекты») и про
грамма содействия национальному развитию деревни.

Программа общинного развития включена в первый 
пятилетний план Индии; в нем указывается, что ее важ
нейшая цель — поднятие сельскохозяйственного произ
водства, а также организация некоторых новых центров 
мелкой промышленности. По первоначальным наметкам 
плана, осуществление программы общинного развития 
должно было охватить 55 районов страны, или 25 тыс. 
деревень. В дальнейшем (с октября 1953 г.) программа 
общинного развития деревни была расширена и допол
нена программой содействия национальному развитию 
деревни.

К 1956 г. обе эти программы распространились на 
123 тыс. деревень с населением около 80 млн. человек25. 
В районах действия программ проведено освоение части 
пустующих земель, сооружение колодцев для орошения, 
улучшение агротехники, строительство дорог, создание 
кооперативов, а также некоторые мероприятия в обла
сти санитарии и просвещения.

С 1952 г. до ноября 1955 г. в районах проведения 
программы «общинных проектов» и программы содейст
вия национальному развитию деревни было освоено око
ло 842 тыс. акров пустующей земли, дополнительно оро
шено 1,5 млн. акров, вырыто и отремонтировано 72 тыс. 
колодцев, организовано И тыс. новых школ, создано 
27 тыс. кооперативных обществ26.

Расходы по осуществлению «общинных проектов» и 
программы содействия национальному развитию дерев
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ни покрываются из средств государственного бюджета: 
центрального правительства и бюджетов штатов, а так
же за счет населения — наличных поступлений и глав
ным образом за счет бесплатного труда крестьян. На ко
нец 1956 г. общая сумма государственных расходов на 
«общинные проекты» составила 725 млн. рупий, расходы 
населения — 456 млн. рупий (с учетом трудовых за
трат) 27.

27 «India. A reference annual», Delhi, 1958, р. 215.
28 «Government of India. The fourth evaluation report on work

ing of community projects and N. E. S. Blocks. Vol. I. Programme 
evaluation organisation», New Delhi, 1957, p. 18.

29 «Economic weekly. Special number», 1958, p. 891.

Индийская демократическая пресса отмечает, что> 
представители широких слоев крестьянства не привле
каются к руководству местными органами ото осуще
ствлению «общинных проектов». Льготы в получении: 
кредитов, удобрений, семян и сельскохозяйственных ору
дий используют главным образом зажиточные слои кре
стьянства. Факт этот отмечается и в официальных доку
ментах, и на страницах индийской буржуазной прессы. 
В правительственном отчетном докладе об «общинных: 
проектах» говорится: «В результате выполнения общин
ных программ в течение 1952—1956 гг. фактически 
улучшилось положение тех крестьян, которые и до этого 
были более зажиточны, чем их односельчане»28.

Орган Национального конгресса «Экономик уикли» 
констатировал в 1958 г., что 70% «эффективных резуль
татов» деятельности «общинных проектов» и «нацио
нального развития» получает избранная верхушка де
ревни 29. Конечно, нельзя отрицать, что «общинные Про
екты» дали некоторые положительные результаты в от
ношении благоустройства деревни.

В социальном отношении они направлены на укреп
ление зажиточных слоев крестьянства, содействуя, та
ким образом, осуществлению экономической политики: 
Национального конгресса в деревне.

Факты свидетельствуют, что в основной отрасли 
сельского хозяйства Индии — земледелии — достигнуты: 
некоторые успехи, но все же сельское хозяйство страны: 
остается весьма отсталым. Сельскохозяйственные ору
дия примитивны, в пахоте применяется главным образом 
деревянный плуг, число тракторов, хотя и возросло в. 
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течение 1951—1956 гг., но все же еще ничтожно. Число 
железных плугов, хотя и увеличилось в 1951 —1956 гг. 
почти вдвое, также осталось незначительным: на начало 
1956 г. их насчитывалось 1,8 млн. (деревянных плугов 
32 млн.).

Построенные ирригационные сооружения использу
ются не полностью. Несмотря на известные успехи, до
стигнутые в этой области в итоге первого пятилетнего 
плана, в период его завершения искусственно орошалось 
всего около 20% обрабатываемой площади. Намечен
ную первым пятилетним планом программу увеличения 
площади искусственно орошаемой земли не удалось пол
ностью осуществить30. Вследствие высоких водных нало
гов пользование водой из каналов и других ирригацион
ных сооружений недоступно значительной массе кресть
янства. Хотя потребление минеральных удобрений, как 
уже отмечалось, возросло в течение первой пятилетки 
Индии более чем *в  два раза, оно все же чрезвычайно 
отстает от потребностей сельского хозяйства страны.

30 «Review of the first five year plan», p. 83.
31 «India. A reference annual». 1955, p. 175.

Животноводство — важнейшая после земледелия от
расль сельского хозяйства Индии — находится в неудов
летворительном состоянии.

По поголовью крупного рогатого скота Индии при
надлежит первое место в мире. Огромное и все возра
стающее поголовье скота (убой скота незначителен, 
так как религиозные воззрения индусов запрещают уби
вать животных) требует большого количества кормов. 
Между тем производство кормовых культур крайне 
ограничено, продуктивность скота очень низка. Так, 
удойность коров, в среднем составляющая менее 200 л 
в год,— самая низкая в мире31. Все изложенное показы
вает, что перед сельским хозяйством Индии стоят боль
шие задачи и серьезные трудности.

Промышленность. Первый пятилетний план

«Первый пятилетний план Индии», отмечая общую 
промышленную отсталость Индии по сравнению с пере
довыми странами, подчеркивает особенно большую от
сталость тяжелой промышленности: «До настоящего 
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времени главное внимание в области промышленности 
было сосредоточено на развитии отраслей промышлен
ности, производящих предметы потребления, а отрасли 
промышленности, производящие предметы капитального 
оборудования и средства производства, отставали. Объ
ем продукции отраслей промышленности, производящих 
предметы потребления,— хлопчатобумажной, сахарной, 
мыловаренной, спичечной, соляной — в целом достаточен 
для того, чтобы удовлетворить нынешний низкий уро
вень спроса. В то же время существующие производст
венные мощности в области производства предметов 
капитального оборудования и средств производства в 
большинстве случаев недостаточны даже для удовле
творения нынешнего спроса»32.

32 FFYP, р. 421.
зз Ibid., 421—422.
34 «Monthly abstract of statistics», Delhi, 1956, December, p. 105.

По оценкам плана на 1951 г. производство железа и 
стали едва покрывало 50% потребностей страны; маши
ностроению было положено только начало, главным об
разом для текстильной промышленности; производство 
электроэнергии полностью зависело от импортного 
электрооборудования33. Основной капитал индийской 
промышленности и железнодорожного транспорта стра
дал большой изношенностью (физической и моральной).

Следует также иметь в виду, что в индийской про
мышленности преобладало ручное производство. Из 
общей суммы национального дохода на 1949/50 г. в 
<90,3 млрд, рупий на долю фабричной продукции прихо
дилось 5,4 млрд., а продукции ручного производства — 
9 млрд, рупий34. В ручном производстве было занято 
свыше 10 млн. человек.

В независимой Индии создались более благоприят
ные, чем в колониальный период, условия для развития 
крупной национальной промышленности. Но все же пре
одоление промышленной отсталости, развитие нацио
нальной промышленности на основе современной техни
ки при преимущественном развитии производства 
средств производства, являющемся одним из важнейших 
условий достижения экономической независимости, пред
ставляет весьма сложную и трудную задачу.

В политике правящих кругов Индии в отношении 
промышленного развития страны более явственно, чем 
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в аграрном вопросе, выступает курс на усиление капита
листического развития. Этот курс отражен в ряде офи
циальных документов и выступлений. Впервые позиция 
правительства в этом вопросе была подробно изложена 
в декларации от 6 апреля 1948 г. В декларации заявля
лось, что правительство будет проводить курс на разви
тие промышленности при активной и возрастающей ро
ли государства. Декларировалась необходимость созда
ния и дальнейшего расширения государственного сек
тора.

Железнодорожный транспорт объявлялся монополь
ной собственностью государства. Объявлялось также; 
что центральному правительству будет принадлежать 
монопольное право на производство оружия, боеприпа
сов и атомной энергии. Далее в декларации указыва
лось, что в шести отраслях промышленности: угольной, 
железоделательной и сталелитейной, авиационной, в 
производстве телеграфной, телефонной и радиоаппара
туры, а также в производстве минеральных масел — 
право организации новых предприятий будет принадле
жать государству (в лице центрального правительства, 
провинциальных правительств, а также муниципальных 
организаций). О частных предприятиях перечисленных 
отраслей промышленности в декларации говорится: 
«Хотя государство будет всегда иметь неотъемлемое 
право приобретать любое существующее промышлен
ное предприятие, когда этого потребуют общественные 
интересы, правительство решило дать этим предприя
тиям возможность развиваться в течение 10 лет, для 
чего им будут предоставлены благоприятные условия. 
По окончании этого периода вопрос в целом будет пра
вительством пересмотрен и будет принято решение в со
ответствии с обстановкой.

В случае национализации какого-либо предприятия, 
основные права, гарантируемые Конституцией (владель
цам.— С, М.), будут соблюдаться и им будет выдана 
компенсация на хороших и справедливых началах»35.

35 «Report of the fiscal commission 1949/50», Delhi, 1950, p. 411.

В декларации подчеркивалось, что частным пред
приятиям и компаниям будет оказываться всяческое со
действие. Все отрасли промышленности, за исключе
нием шести, названных выше, открыты для нового част- 
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иого предпринимательства. Одновременно в декларации 
указывалось, что в ряде основных отраслей промышлен
ности и транспорта центральное правительство, учиты
вая национальные интересы страны, должно усилить 
регулирование и контроль36. Основные положения, из
ложенные <в декларации от 1948 г., впоследствии неодно
кратно подтверждались в высказываниях официальных 
лиц.

36 К этим отраслям промышленности декларация относит соля
ную, производство автомобилей и тракторов, производство двига
телей, электромашиностроение, станкостроение, другие отрасли ма
шиностроения, основную химию, производство удобрений и меди
цинских препаратов, электрохимическую промышленность, резино
вую промышленность, производство промышленного спирта, хлопча
тобумажную и шерстяную промышленность, цементную промыш
ленность, сахарную, бумажную и полиграфическую, воздушный и 
морской транспорт, добычу минералов, отрасли промышленности 
^оборонного значения.

37 «Review of the first five year plan», 1957, p. 3.
38 SFYP, p. 52, 389.

Первый .пятилетний план Индии подтверждает поло
жения правительственной декларации и подчеркивает 
необходимость тесного сотрудничества между государ
ственным и частным секторами. В первом пятилетием 
плане намеченные показатели развития промышленно
сти были невелики, но все же в нем получил заметное 
выражение курс на развитие тяжелой промышленности. 
В плане подчеркивается, что необходимо ликвидировать 
ее отсталость, особенно в области металлургии, маши
ностроения, производства красителей и продуктов орга
нической химии. Государственные расходы на развитие 
•фабрично-заводской и горнодобывающей промышленно
сти были запроектированы (по окончательному вариан
ту) в размере 1390 млн. рупий37 (5,8% намеченной об
щей суммы государственных расходов по плану). Пред
полагаемая сумма новых капиталовложений для разви
тия промышленности по частному сектору определялась 
в размере 4630 млн. рупий (2330 млн.— на новые пред
приятия и расширение существующих, 2300 млн.— на 
обновление основного капитала)38.

Как свидетельствуют приведенные ранее цифры, в 
первом пятилетием плане развитие промышленности 
предполагалось осуществлять преимущественно за счет 
частных капиталовложений, т. е. по частному сектору.
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Однако запроектирование суммы /притока новых вложе- 
ний в частный сектор, а также попытка в какой-то мере 
определить направление этих вложений имеют, как уже 
отмечалось, весьма условный характер.

Новые государственные капиталовложения были за- 
планированы главным образом на развитие тяжелой 
промышленности. Было намечено строительство свыше 
десяти крупных и средних промышленных предприятий 
(строительство некоторых из них началось еще до вве
дения плана в действие).

В плане были запроектированы строительство метал
лургического завода с годовой мощностью 800 тыс. т 
чугуна и .350 тыс. т стали (его завершение намечалось 
на 1957/58 г.), а также расширение металлургического 
завода, принадлежащего правительству штата Майсур. 
Другие важные промышленные объекты, включенные в 
первый пятилетний план,— верфь в Визакхапатнаме, 
станкостроительный завод в Бангалуре, завод по произ
водству локомотивов, завод по производству азотных 
удобрений, вагоностроительный завод, завод по произ
водству кабеля, завод телефонной аппаратуры, пеницил
линовый завод и др. Завершение строительства некото
рых промышленных объектов выходило за рамки пер
вого пятилетнего плана.

К началу первого пятилетнего плана производство 
электроэнергии в Индии было очень незначительным; 
общая производственная мощность всех электростанций 
страны составляла всего 2,3 млн. кет. Подавляющее 
число электростанций находилось в руках частного ка
питала, притом главным образом иностранного — ан
глийского. На электростанциях индийского государст
венного сектора концентрировалась всего четверть про
изводственной мощности всех электростанций39.

В первом цятилетнем плане значительное внимание 
уделялось строительству электростанций, особенно ком
плексному гидротехническому строительству, рассчитан
ному, помимо производства электроэнергии, на расшире
ние ирригационной системы, развитие речного транспор
та и предотвращение весьма частых в Индии наводнений.

В план было включено строительство нескольких гид
ротехнических объектов. Крупнейшие из них — государе

* FFYP, р. 333. 
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ственные комплексные гидротехнические сооружения: 
Бхакра-Нангальская система на р. Сетледж (Восточный 
Пенджаб); гидроузлы в долине р. Дамодар (штаты Би
хар и Западная Бенгалия); Хиракудская система на 
р. Маханади (штат Орисса).

Воды Бхакра-Нангальской системы должны оросить 
3,6 млн. акров земли; запроектированная мощность ее 
гидростанций — около миллиона киловатт. Проект гид
ростроительства в долине р. Дамодар (район этот, как 
известно, очень богат ценными минеральными ресурса
ми; в нем сосредоточены крупные промышленные пред
приятия) включает восемь плотин с гидроэлектростан
цией, а также крупные тепловые электростанции. Хира
кудская система должна оросить 1,8 млн. акров, ее гид
ростанция будет давать электроэнергию строящемуся 
металлургическому заводу в Роуркела.

Завершение всех этих сооружений выходило за рам
ки первого пятилетнего плана, но частично они уже во
шли -в строй в 1954—1955 гг. В июле 1954 г. был открыт 
Нангальский канал, в январе 1955 г. вошла в строй по
строенная на нем электростанция Гангувалла. В 1954 г. 
в долине Дамодар было завершено строительство тепло
вой электростанции мощностью 150 тыс. кет40.

40 «India. A reference annual», 1956, р. 199.

В ходе выполнения первого пятилетнего плана, при
мерно с 1953 г., правительство Индии стало более актив
но проводить курс на развитие тяжелой промышленно
сти, особенно черной металлургии. В течение 1953— 
1956 гг. были приняты решения о строительстве трех: 
государственных металлургических заводов, общей про
изводственной мощностью свыше 3 млн. т стали в год.

В декабре 1953 г. правительство Индии заключило 
соглашение с западногерманским концерном Круппа и 
компанией «Демаг» о строительстве металлургического 
завода в Роуркела (штат Орисса) с годовой производ
ственной мощностью в 1 млн. т стали. В феврале 1955 г. 
между правительствами Индии и СССР было заключе
но соглашение о строительстве комплексного металлур
гического завода в Бхилаи (штат Мадхиа Прадеш) с про
изводственной мощностью более 1 млн. т стали в год. 
В начале 1956 г. индийское правительство заключило- 
соглашение с английским консорциумом металлургиче-
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ских компаний о строительстве металлургического заво
да в Дургапуре (Западная Бенгалия).

С вводом в строй всех этих металлургических заво
дов металлургическая база индийской промышленности 
значительно расширится.

Соглашение, заключенное между Советским Союзом 
и Индией о строительстве металлургического завода в 
Бхилаи, коренным образом отличается от соглашений 
между фирмами западных держав и Индией о строитель
стве металлургических заводов в Роуркела и Дургапуре. 
СССР не претендует на какое-либо участие в прибылях 
■от эксплуатации завода, а также на участие в управле
нии заводом. В отличие от соглашений Индии с ино
странными монополиями, индо-советское соглашение 
предусматривает максимальное использование индий
ской промышленности для производства оборудования 
и материалов при строительстве этого завода. Советские 
организации поставляют только оборудование, не произ
водящееся в Индии.

В целях передачи технического опыта Индии и ока
зания помощи в подготовке национальных кадров со
ветские организации взяли на себя обучение индийского 
персонала как в Индии, так и в Советском Союзе. Ин
дийским специалистам предоставляется возможность 
ознакомиться с металлургическими заводами в СССР. 
Для финансирования строительства завода в Бхилаи 
СССР предоставил Индии кредит сроком на 12 лет, с 
погашением равными ежегодными частями из расчета 
2,5% годовых, т. е. по ставке, почти вдвое ниже той, по 
которой Индия вынуждена платить капиталистическим 
странам. Погашение кредита будет производиться в ин
дийской национальной валюте — в рупиях. Сооружение 
этого комбината является большим вкладом в создание 
отечественной металлургической промышленности Ин
дии 41.

Наряду с курсом на усиленное развитие металлур
гии в правительственных кругах примерно с 1953 г. 

-стала усиленно подчеркиваться необходимость развития 
в стране машиностроения. Об этом неоднократно гово
рил премьер-министр Индии Неру. Так, например, в 
выступлении на заседании плановой комиссии в декабре

41 В феврале 1959 г. первая домна завода вошла в строй.
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1954 г. он сказал: «Если мы собираемся развивать нашу 
промышленность, мы должны отказаться от мысли бес
прерывно получать машины из-за границы,— мы долж
ны делать их сами» 42.

42 «Commerce», 1954, 8 December, р. 118.
48 «Review of the first five year plan», p. 334.

Значительное внимание стало уделяться разведке 
нефтяных месторождений, добыче и обработке атомного 
сырья, а также производству синтетического горючего. 
За период первого пятилетнего плана государственный 
сектор в промышленности страны расширился. Размеры 
капиталовложений в государственную промышленность 
заметно увеличились, хотя предусмотренная планом сум
ма новых вложений далеко не полностью реализована. 
По данным официального отчета о выполнении первого 
пятилетнего плана, капиталовложения в новые пред
приятия фабрично-заводской и горнодобывающей про
мышленности государственного сектора, с учетом рас
ходов на научно-исследовательскую работу, составили 
в 1951/52—1955/56 гг. 560,8 млн. рупий против намечен
ных 940 млн. рупий43. Большая часть израсходованной 
суммы инвестирована в крупные промышленные пред
приятия. В течение 1951—1956 гг. вступил в строй ряд 
новых предприятий, преимущественно тяжелой промыш
ленности. Наиболее крупные из них — завод азотных 
удобрений в Синдри, паровозостроительный завод в 
Читтаранджане (Западная Бенгалия); по производству 
металлообрабатывающих станков—в Бангалуре; кабе
ля— в Рупнарайнпуре (Западная Бенгалия); вагоно
строительный— в Парамбуре; по производству телефон
ной аппаратуры — в Бангалуре; судостроительный — в 
Визакхапатнаме; два завода по переработке ториевых.и 
урановых руд; завод по производству пенициллина 
близ Пуны, по производству ДДТ и др. Введение в 
строй всех этих предприятий показывает, что независи
мая Индия достигла некоторых успехов в развитии тя
желой промышленности, а также, что роль государствен
ного капитализма в экономике страны возросла.

Следует также отметить, что государство в течение 
1951—1956 гг. расширило сферу контроля над частными 
промышленными компаниями. Так, в 1951 г. актом о раз
витии и регулировании промышленности государству 
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предоставлялось право контроля над 42 отраслями про
мышленности. В соответствии с актом на правительство 
возлагалось наблюдение за деятельностью предприятий 
в этих отраслях, за ассортиментом выпускаемой про
дукции, ее качеством и пр.

Была установлена система правительственных лицен
зий на создание новых, а также на функционирование 
существующих промышленных предприятий

К окончанию первого пятилетнего плана государст
венный сектор вырос не только в промышленности, но 
также за счет новых энергетических и ирригационных 
сооружений, расширения железнодорожной сети на 
600 км и некоторого обновления и увеличения подвиж
ного железнодорожного состава.

Появились государственные объекты и в сельском 
хозяйстве: отдельные сельскохозяйственные фермы, 
тракторные станции (помимо центральной) в ряде шта
тов. Расширились позиции государственного сектора в 
сфере обращения. Как уже отмечалось, в 1955 г. был на
ционализирован крупнейший индийский банк «Импи- 
риэл бэнк оф Индиа». Было создано несколько подкон
трольных государству финансовых корпораций для кре
дитования промышленности. В марте 1956 г. были на
ционализированы (с выдачей компенсации) компании 
по страхованию жизни и образована государственная 
корпорация по страхованию жизни. В области внешней 
торговли была организована в конце 1955 г. государст
венная торговая корпорация.

Как показывают факты, рост государственной собст
венности в независимой Индии осуществлялся в основ
ном путем строительства новых предприятий, а также за 
счет национализации нескольких индийских частных 
предприятий, главным образом в сфере обращения. На
ционализация иностранных частных предприятий, в от
личие от ряда других стран, вставших на путь незави
симого развития (Бирма, Индонезия, Египет), в Индии 
почти не применялась.

Для развития частной национальной промышленно
сти в независимой Индии также создались более благо
приятные условия, чем в колониальный период. Хотя 
государственный сектор несколько ограничивает част- * 

44 «India. A reference annual», Delhi, 1957, р. 290.
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ную промышленность в некоторых областях, в то же 
время в целом он содействует ее развитию.

Создание государственных предприятий в области 
тяжелой промышленности ослабляет зависимость нацио
нальной промышленности от ввоза оборудования и ма
шин для расширения и обновления основного капитала.

Правительство осуществляет мероприятия, защищаю
щие национальную промышленность от иностранной 
конкуренции.

Для частной национальной промышленности созданы 
более благоприятные условия кредитования. Как уже 
отмечалось, при поддержке и помощи государства обра
зовано несколько финансовых корпораций, кредитующих 
частную промышленность. В 1948 г. для предоставления 
кредита (долгосрочного и среднесрочного) частным про
мышленным предприятиям была организована Промыш
ленно-финансовая корпорация Индии. Корпорация су
ществует на правах акционерной компании под контро
лем правительства, 80% акций принадлежит Резервному 
банку и центральному правительству. Корпорация кре
дитует крупные акционерные, компании. С июля 1948 г. 
по 31 марта 1957 г. она санкционировала предоставле
ние займов промышленным предприятиям в размере 
483 млн. рупий. Фактически было отпущено 241 млн. ру
пий 45. Ссуды получили в основном сахарные, хлопчато
бумажные, цементные и химические компании.

45 «Report on currency and finance for the year 1956“—1957», 
Bombay, 1957, p. 45.

Существуют финансовые корпорации и в некоторых 
штатах, они кредитуют средние и мелкие предприятия. 
Основанная в октябре 1954 г. Корпорация национально
го промышленного развития, предназначенная для фи
нансирования государственных предприятий, кредитует 
и частные предприятия. Организованная в 1955 г. Про
мышленная кредитная и инвестиционная компания с 
участием иностранного капитала также кредитует част
ные промышленные предприятия. Бывший Имперский 
банк Индии, ныне ставший’ государственным банком, 
больше, чем в колониальный период, кредитует нацио
нальную частную промышленность.

За годы первого пятилетнего плана в частном секто
ре возник ряд новых промышленных предприятий. Про
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изошло некоторое обновление и расширение основного 
капитала в старых предприятиях. Общая сумма вложе
ний в новые частные предприятия составила, по данным 
официального отчета, 2330 млн. рупий46, т. е. соответ
ствовала наметкам плана. Наиболее крупные суммы 
были инвестированы в частный сектор промышленно
сти в 1954/55—1955/56 гг.

46 «Review of the first five year plan», p. 182.
47 SFYP, p. 389.

Все вложения в частный сектор с учетом расходов 
на модеонизацию старых предприятий оцениваются в 
3400 млн. рупий. Таким образом, в целом частные вло
жения в промышленность оказались почти на 20% мень
ше предполагавшейся суммы (4630 млн. рупий). Но все 
же прирост частных капиталовложений в промышлен
ность был довольно высоким.

Довольно значительная часть новых частных вложе
ний была инвестирована в некоторые отрасли тяжелой 
промышленности, о чем свидетельствуют данные, приве
денные во «Втором пятилетием плане». В этом доку
менте указывается, что общая сумма частных инвести
ций в промышленность в 1950/51—1955/56 гг. составля
ла 3400 млн. рупий, которые следующим образом рас
пределялись по отдельным отраслям47:

Хлопчатобумажная.............................................................. 800
Нефтеперерабатывающая.................................................. 450
Производство электроэнергии.......................................... 320
Черная металлургия............................................................. 490
Машиностроение . . . ........................................................ 250
Химическая, фармацевтическая и производство пласт

масс ................................................................................ 150
Цементная............................................................................. 180
Джутовая................................................................................. 150
Сахарная................................................................................ 150
Бумажная................................................................................ 110
Производство искусственного и другого волокна . . 270
Прочие.................................................................................... 270

Соотношение новых государственных и частных капи
таловложений в 1950/51 —1955/56 гг. в новые предприя
тия и на расширение существующих предприятий 
(исключая затраты на модернизацию) характеризуют 
данные, приведенные в табл. 48.
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Капиталовложения в государственный и частный секторы 
промышленности на 1950/51—1955/56 гг. * 

млн. рупий

Таблица 48

Отрасли промышленности

План Выполнение

государст
венный
сектор

частный 
сектор

государст
венный
сектор

частный 
сектор

Металлургия....................... 328,3 522 78,5 497
Общее машиностроение 350,5 180 261,1 224
Химическая ....................... 114,9 135 107,8 127
Цементная ....................... 23,1 154 31,8 143
Нефтеперерабатывающая . — 640 — 450
Бумажная........................... 20,0 54 26,6 93
Сахарная ...............................
Производство искусствен

— 1 — 50

ного волокна ................... 20,0 145 п,о 80
Хлопчатобумажная .... — 90 — 200**
П роч ие ........................... 84,2 412 31,7 465

Итого. . . 941,0 | 2333 | 548,5 2329

Приведенные в табл. 48 данные показывают, что ос
новные государственные вложения (около 70%) направ
лены в машиностроение и химию. В частном секторе 
21% вложений было произведено в металлургию (рас
ширение заводов Тата и «Индиан айрон энд стил ком- 
пани»), 19 — в нефтепереработку; 9,5 — в общее маши
ностроение; 8,5 — в текстильную и 6% — в цементную 
промышленность.

Увеличились в 1951/52—1955/56 гг., как было пока
зано, капиталовложения в промышленность государ
ственного сектора: их общая сумма составляла в 
1955/56 г. примерно 1000 млн. рупий против 440 млн. 
на 1950/51 гг. Однако в общей сумме всех капиталовло
жений в промышленность удельный вес государствен
ных капиталовложений оставался весьма незначитель
ным — всего 7%.

К концу первого пятилетнего плана Индии частному 
капиталу полностью принадлежали все отрасли легкой

* «Statistical outline of India, Tata industries private Ltd», Bom
bay, 1957, p. 49.

** Сверх того 600 млн. рупий направлены на обновление основ
ного капитала.
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промышленности и почти полностью цементная, хими
ческая, автомобильная, велосипедная, нефтеперераба
тывающая, алюминиевая промышленность, производство 
ферромарганца. Частный капитал преобладал в черной 
металлургии (заводы Тата, «Индиан айрон энд стил 
компани»), в угольной и других отраслях горнодобываю
щей промышленности.

Довольно значительную часть новых частных вложе
ний составлял иностранный частный капитал, примерно 
800—1000 млн. рупий, из них только в нефтеперераба
тывающую промышленность — 450 млн. рупий. Приве
денные цифры (хотя они и не абсолютно точны), а так
же и ряд других данных позволяют сделать вывод, что 
приток индийского капитала в частный сектор промыш
ленности был в 1951/52—1955/56 гг. примерно в 2,5 ра
за больше, чем приток иностранного частного капитала, 
а с учетом новых индийских вложений в государствен
ный сектор — в 3 раза.

Общая сумма частных капиталовложений должна 
была составить к концу 1955/56 гг. 14 500 млн. рупий 
(11 100 млн. рупий к началу 1950/51 г., 3400 млн. рупий 
прирост), из них иностранные частные инвестиции — 
1750—1800 млн. рупий. Удельный вес индийского капи
тала в общей сумме капиталовложений в промышлен
ности независимой Индии несомненно выше, чем в ко
лониальный период.

О значительном развитии национального частнока
питалистического предпринимательства в Индии и уси
лившейся концентрации капитала убедительно свиде
тельствуют данные об акционерных компаниях. В тече
ние 1950—1955 гг. их число увеличилось с 27,5 тыс. до 
29,7 тыс., т. е. на 7%, а оплаченный капитал—с 7,2 млрд, 
до 9,8 млрд, рупий48, т. е. на 37%. Сумма оплаченного 
капитала каждой акционерной компании, составлявшая 
в 1950 г. 261,8 тыс. рупий, поднялась в 1955 г. до 
333,6 тыс. рупий. Все приведенные данные свидетель
ствуют о расширении и укреплении позиций индийской 
буржуазии.

48 «Monthly abstract of statistics», 1957, August, p. 96.

Особенно возросла мощь индийского крупного капи
тала. По данным Резервного банка Индии, оплаченный 
капитал 750 компаний с капиталом в 500 тыс. рупий и 
выше возрос в течение 1950—1955 гг. с 5 млрд, до 
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6,3 млрд, рупий, т. е. на 27%; их чистые активы увели
чились с 3 млрд, до 4,4 млрд, рупий, т. е. на 47%, а сумма 
их прибыли (после уплаты налогов) поднялась с 390 млн. 
до 600 млн. рупий49, т. е. на 54%. Крупнейшие из этих 
компаний принадлежат монополистическим объедине
ниям Тата, Бирла, Далмиа, Сингханиа и др.

Вышеприведенные факты показывают, что развитие 
национальной экономики идет по руслу национального 
государственного капиталистического сектора и по рус
лу национального частнокапиталистического сектора.

По характеру производственных отношений государ
ственный и частный секторы экономики Индии однотип
ны и подчинены действию законов капиталистического 
способа производства. Однако государственный сектор 
имеет больше возможностей развивать и укреплять на
циональную экономику страны, особенно производство 
средств производства, что требует значительных затрат. 
Государственный сектор оказывает возрастающее воз
действие на экономическую жизнь страны. В то же вре

мя нельзя не видеть, что развивающийся частнокапи
талистический сектор оказывает давление и воздействие 
на государственный сектор. Индийский крупный капи
тал стремится проникнуть в тех или иных формах в го
сударственные предприятия, усилить свое влияние на 
государственный сектор и поставить его на службу 
своим интересам.

Помимо чисто государственнокапиталистических 
предприятий, имеются и смешанные, в которых участ
вуют государство и частный капитал индийский и ино
странный. Имеются государственные предприятия, уп
равление которыми (частично или полностью) находит
ся в руках частных компаний.

Динамика промышленного производства в Индий
ском Союзе по официальным данным такова (см. 
табл. 49).

Индекс промышленного производства * 
(1946 г.= 100)

Таблица 49

1948 r. ] 1949 r. | 1950 r. | 1951 r. 1952 r. I 1953 r. | 1954 r. | 1955 r-

108,41 105,7| 105,0| 117,2 128,9 | 135,3 1 146,6 | 166,5
* «Monthly abstract of statistics», 1957, August, p. 20.

49 «Reserve bank of India bulletin», 1957, September, p. 839.
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Снижение объема фабрично-заводской продукции в 
1949—1950 гг. произошло главным образом за счет зна
чительного спада производства в хлопчатобумажной, 
джутовой и сахарной промышленности50. В то же время 
в некоторых отраслях тяжелой промышленности (це
ментной, черной металлургии) наблюдалось известное 
увеличение объема производства. С 1951 г. начинается 
общий и нарастающий (но неравномерно) рост произ
водства фабрично-заводской промышленности.

50 Производство хлопчатобумажных тканей составляло в 1950 г. 
3614 млн. ярдов против 4420 млн. ярдов в 1948 г.; продукция джу
товых изделий — 848 тыс. т против^ 1104 тыс. т.

Движение производства в основных отраслях легкой 
промышленности в годы первого пятилетнего плана в 
сопоставлении с колониальным периодом (1938 г.) и 
с максимумом производства во время второй мировой 
войны показано в табл. 50.

Таблица 50
Динамика производства в основных отраслях легкой 

промышленности *

Хлопчато
бумажные 
фабричные 
ткани, млн. 
ярдов

Хлоп ато- 
бумажная 
фабричная 
пряжа, 
млн.**  фун
тов . . .

Джутовые 
изделия, 
тыс. т

Сахар, тыс. 
т . .

4306

1288

1266

994

4682 3718 4134 4761 4906 5046 5102 4700 108,5

1568 117913331477 15201577 1633 1640 100

1268 824 931 910 865 971 1054 1200 88

1210 1100 1494 1291 1001 1590'1860 1500 124

♦ «Monthly abstract of statistics», 1952, 1953; «Review of the 
first five year plan», p. 203.

♦*  1 фунт = 0,45 кг.
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Как свидетельствуют приведенные в табл. 50 данные, 
начиная с 1951/52 г. систематически росла продукция 
хлопчатобумажной промышленности, особенно выпуск 
тканей*  с 1952/53 г. был превышен довоенный уровень, 
с 1953/54 г. — максимум, достигнутый во время вой
ны, а также наметки первого пятилетнего плана. К кон
цу пятилетки производство тканей возросло на 37% 
против намеченного прироста в 28,5%. По производству 
пряжи прирост почти соответствовал наметкам плана; 
по сахару план был перевыполнен.

По производству джутовых изделий план был недо
выполнен, хотя в 1954/55—1955/56 гг. продукция джуто
вых тканей увеличилась. Объем производства джутовых 
изделий в 1955/56 г. был почти на 12% ниже запроек
тированного. Джутовая промышленность Индии, как из
вестно, работает главным образом на экспорт и постав
ляет свои изделия в основном мировому капиталисти
ческому рынку, что ставит ее в зависимость от конъюнк
турных колебаний.

О динамике производства в главных отраслях перво
го подразделения дает представление табл. 51.

Таблица 51
Динамика производства в отраслях тяжелой промышленности * 

тыс. т

Продукция 1938 г.

М
ак

си
му

м 
во

ен
но

го
 

вр
ем

ен
и U

Го 
8“

19
51

/5
2 г:

19
52

/5
3 г

.

19
53

/5
4 г.

19
54

/5
5 г. 1955/56 г.

по 
пла ну

факти
чески

Чугун . 1570 2075 1572 1740'1692 1675'1773 2830 1787
Сталь-прокат 856 1168 976 1083 1086 1072.1244 1650 1239
Цемент . 1428 2244 2689 3286 3571 4028 4418 4800 4592
Сульфат ам
мония . . . 35,2 46,0 46,0 95 252 307 364 450 33 0

♦ «Monthly bulletin of statistics». Statistical office of the United 
Nations, New York, 1951; «Review of the first five year plan», 
p. 202—203.

В 1951/52—1955/56 гг. несколько выросло производ
ство стали и чугуна. Однако наметки плана не были вы
полнены, особенно по чугуну. Можно констатировать, что 
в черной металлургии за этот период каких-либо серь
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езных изменений не произошло, строящиеся металлурги
ческие заводы еще не вошли в строй.

В ряде других отраслей первого подразделения на
блюдался более высокий рост производства. Значитель
но увеличилось производство в химической промышлен
ности, особенно производство сульфата аммония, серной 
кислоты, каустической соды. Намного возросло произ
водство цемента.

Заметно увеличилась добыча угля: к 1955/56 г. она 
достигла 38 млн. т против 32 млн. в 1950/51 г. и 37 млн. 
т, намеченных планом. Добыча железной руды поднялась 
с 2695 тыс. т в 1950 г. до 4663 тыс. в 1955 г., марганце
вой руды — соответственно с 883 тыс. до 1584 тыс. г61.

61 «Review of the first five year plan», p. 211.
52 Ibid., p. 182.
82 «India. A reference annual», 1957, p. 282.
84 «Programmes of industrial development 1956—1961», Delhi, 

1956, p. 56—57 (далее-PID, 1956—1961).

Объем промышленного производства в целом к кон
цу 1955/56 г. увеличился на 38% по сравнению с 
1950/51 г. При этом темпы роста продукции отраслей 
первого подразделения были выше, чем второго* 52.

Значительное экономическое достижение Индии — 
рост производственной мощности электростанций и про
изводства электроэнергии. В течение 1950/51—1955/56 гг. 
производственная мощность электростанций поднялась 
с 2,3 млн. кет до 3,4 млн.; выработка электроэнергии 
возросла с 6,6 млрд, квт-ч до 11 млрд., т. е. на 67%. 
Заметно поднялась доля государственного сектора в 
производственной мощности электростанций. В 1955/56 г. 
она составила 1,4 млн. квт, т. е. 41% производственной 
мощности всех электростанций, против 26% в 1950/51 г.53.

В результате ввода в строй новых предприятий в 
стране было налажено производство ряда новых видов 
промышленной продукции. Стали выпускаться электро
моторы небольшой мощности, трансформаторы, дизели, 
предметы электрооборудования. Освоено также произ
водство локомотивов, некоторых станков, телефонной 
аппаратуры, новых видов химической и фармацевтиче
ской продукции (анилиновые красители, пенициллин, 
хлоромицин и др.).

Всего в 1951/52—1955/56 гг. было выпущено 500 ло
комотивов (запроектировано 438) 54. В 1955/56 г. было 
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выпушено 14300 товарных и 673 пассажирских вагона 
(в 1951/52 г. соответственно — 3707 и 673) 55. Заметно 
увеличилось производство велосипедов: в 1950 г. их 
среднемесячное производство составило 8596, в 1954 г.— 
31 тыс., а в 1955 г. — 41 тыс.56.

55 ibid.
56 «Monthly abstract of statistics», 1957, March, p. 16.
w SFYP, p. 73.
и «Monthly abstract of statistics», 1957, August, p. 105.

Удельный вес промышленности в народном хозяйстве 
Индии несомненно поднялся за годы первого пятилет
него плана; в структуре промышленности произошел не
который сдвиг в пользу тяжелой индустрии. Достигну
ты известные успехи в деле расширения и укрепления 
национальной промышленности. Следует тадже отме
тить, что достижения имеются и в деле подготовки на
циональных технических кадров, недостаток которых яв
ляется одним из результатов колониального прошлого 
Индии.

Один из показателей известных успехов, достигнутых 
Индийской Республикой, — рост национального дохо
да. По официальным данным, он составил (в ценах 
1952/53 г.) в 1955/56 г. 10 800 млн. рупий против 
9110 млн. рупий в 1950/51 г., т. е. увеличился к оконча
нию первого пятилетнего плана на 18%. Доля крупной 
промышленности в национальном доходе поднялась за 
этот же период с 6,4% до 7,9% 57.

Несмотря на успехи, достигнутые в развитии про
мышленности, на ней еще лежит тяжелым грузом коло
ниальное наследие, и на пути самостоятельного про
мышленного развития страны имеются серьезные пре
пятствия и затруднения. Фабрично-заводская промыш
ленность занимает весьма небольшое место в народном 
хозяйстве. В 1955 г. в ней было занято 2690 тыс. чело
век 58, а в различных отраслях ручного производства, 
по далеко не полным данным, — свыше 10 млн. че
ловек.

Доминирующее место в фабрично-заводской промыш
ленности продолжает принадлежать легкой промышлен
ности. Производство чугуна на душу населения состав
ляло в 1955 г. менее 5 кг, проката — около 2,5 кг. Про
изводство и потребление электроэнергии, несмотря на 
достижения, имеющиеся в этой области, осталось очень 
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небольшим. Потребление электроэнергии на душу насе
ления составляло в 1955 г. — 17.3 квт-ч в год (в Турции 
49, в Японии 642, в Англии 1288) 59.

59 «India. A reference annual», 1956. n. 192.
60 «Monthly abstract of statistics», 1957, August, p. 114.

’ Машиностроение — ключ индустриализации каждой 
страны — занимало к концу первой пятилетки весьма 
незначительное место. Изделия тяжелого машинострое
ния в Индии не производились, з этом отношении стра
на полностью зависела от ввоза.

Удельный вес государственного сектора в народном 
хозяйстве, несмотря на его расширение, в течение пер
вой пятилетки оставался еще очень небольшим. В обшей 
сумме национального дохода государственному сектору 
принадлежало в 1954/55 г. всего 3,6 %60.

Отрасли промышленности, в которых доминирует 
иностранный капитал, еще в меньшей степени, чем ин
дийский частный сектор промышленности, поддаются 
контролю со стороны государства. Система английских 
управляющих агентств, хотя и несколько сузившаяся и 
ограниченная в своей деятельности правительственным 
актом 1956 г., мешает развитию самостоятельной нацио
нальной промышленности. Представители иностранного 
капитала далеко не всю прибыль, получаемую ими в 
Индии, обращают на развитие промышленности, значи
тельную часть прибылей они вывозят.

Часть промышленных объектов государственного и 
частного секторов строится при участии иностранного 
монополистического капитала.

Некоторые недавно вступившие в строй ‘заводы цели
ком или почти целиком принадлежат иностранным мо
нополиям. Наиболее крупные из них — нефтеперераба
тывающие заводы, принадлежащие английским и амери
канским нефтяным монополиям. Ряд изделий тяжелой 
промышленности — паровозы, автомобили и другие 
производятся в значительной мере из импортных частей.

Иностранные монополии под видом финансовой по 
моши стараются усилить свое проникновение в эконо
мику страны, в частности в промышленность. Как уже 
отмечалось, в 1954 г. в Индии была создана смешанная 
инто-американо-английская финансовая корпорация 
«Индастриэл кредит энд инвэстмэнт корпорэйшн оф Ин- 
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диа», которая будет предоставлять кредиты, включая 
долгосрочные, индийским частным промышленным пред
приятиям. Учредители этой корпорации — индийские, 
английские и американские монополии.

Уставный капитал корпорации определен в 250 млн. 
рупий, первоначально акции (обыкновенные) выпуска
ются на Ь0 млн. рупий. Индийским держателям предо
ставляется акций на 35 млн. рупий (20 млн. — банкам, 
страховым и другим компаниям, 15 млн. — частным ли
цам), английским — на 10 млн. рупий, американским — 
на 5 млн. рупий. Правительство Индии предоставило 
корпорации беспроцентный заем на 75 млн. рупий сро
ком на 15 лет.

Весьма видную роль в этой корпорации играет Меж
дународный банк реконструкции и развития. Ьанк пре
доставляет корпорации при гарантии индийского прави
тельства заем размером в 10 млн. долл, (около 50 млн. 
рупий). В совет директоров корпорации вошли предста
вители крупных индийских монополий (Г. Д. Бирла, 
А. Д. Шрофф, К. Лалабхаи и др.), а также крупных 
английских и американских монополий; один директор 
назначается правительством Индии. Председателем Со
вета директоров избран индийский крупный капиталист 
Р. Мудалиар. Управляющим корпорации назначен быв
ший главный казначей Английского банка 11. Билв1. 
Настоящая корпорация является одним из примеров из
вестного сотрудничества между индийскими и иностран
ными монополиями при наличии серьезных противоречий 
между ними.

Промышленному развитию страны значительно пре
пятствует узость индийского внутреннего рынка. Поку
пательная способность основных масс населения оста
лась весьма низкой. Давление иностранной конкуренции 
(продукция иностранных предприятий, функционирую
щих в Индии, и привозные иностранные товары) усугуб
ляет затруднения при реализации ряда предметов мест
ного производства.

Несмотря на наблюдавшийся с 1951 г. известный 
рост промышленности, безработица в стране не только 
не была ликвидирована в период первого пятилетнего * 

61 «Eastern economist», 1955, 4 May, р. 186; «Commerce», 1955, 
5 March, p. 406.
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плана, но даже возросла. По далеко не полным данным 
бирж труда, число зарегистрированных безработных в 
городах составляло в 1951 г. 329 тыс. человек, в 1952 г.— 
437 тыс., в 1953 г. — 522 тыс., в 1954 г. — 610 тыс., в 
1955 г. — 692 тыс. человек62. В законе о втором пятилет
ием плане Индии констатируется, что в течение 1951— 
1955 гг. безработица в стране увеличилась и проблема 
обеспечения населения работой остается весьма острой. 
Число полностью безработных в городах составляло на 
конец 1955 г. 2,5 млн. человек63. Очень велика безрабо
тица среди ремесленников, весьма значительна безра
ботица среди интеллигенции.

62 «Monthly abstract of statistics», 1957, March, p. 4.
» SFYP, p. 112.

Под видом «рационализации» на многих предприя
тиях проводились мероприятия по усилению интенси
фикации труда без повышения заработной платы, про
изводились увольнения рабочих и служащих.

Противоречия между трудом и капиталом обостря
ются. В течение 1951—1955 гг. в стране довольно широ
ко развернулось забастовочное движение (табл. 52).

Таблица 52 
Экономические забастовки в 1951—1955 гг. *

* «India. A reference annual», 1957, р. 376,

Год Забастовки Число бастовавших, 
тыс.

Потерянные рабочие 
дни

1951 1071 691 3819
1952 963 809 3337
1953 772 467 3883
1954 840 477 3372
1955 1166 528 5698

Приведенные в табл. 52 данные показывают, что в 
1955 г. масштабы забастовок заметно возросли. Наибо
лее значительны были забастовки в хлопчатобумажной 
и джутовой промышленности.

Жизненный уровень трудящихся масс, как свиде
тельствуют факты, очень низок. Во втором пятилетием 
плане Индии констатируется, что при всех достижениях, 
которых добилась страна в итоге первого пятилетнего 
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плана, жизненный уровень в Индии остается одним из 
самых низких в мире. Потребление продовольствия на 
душу населения все еще ниже установленного стандар
та, потребление тканей находится примерно на довоен
ном уровне. Около половины населения может тратить 
в месяц на предметы потребления всего 13 рупий64.

«♦ SFYP, 1956, р. 5.

Внешняя торговля

Внешняя торговля Республики Индии существенно 
отличается от торговли колониальной Индии. Прежде 
всего внешняя торговля ныне уже не является монопо
лией английского империализма. Таможенную и тариф
ную политику определяет правительство Индии. Для за
щиты страны от иностранной конкуренции проведен ряд 
мероприятий. Круг стран, с которыми торгует Индия, 
стал шире, чем в колониальный период.

Благотворное влияние на внешнюю торговлю Индии 
оказывают расширившиеся и укрепившиеся связи со 
странами социалистического лагеря. Ныне Индия имеет 
возможность ввозить нужные ей товары и, что особенно 
важно, средства производства не только из капитали
стических стран, но также из социалистических госу
дарств.

Таким образом, монополия капиталистических стран 
на ввоз в Индию промышленного оборудования ликви
дирована. Изменения, происшедшие в экономике стра
ны, оказали влияние на структуру индийского импорта 
и экспорта. Вместе с тем колониальное прошлое страны, 
слабость ее экономики, а также еще сохранившиеся эко
номические позиции иностранного монополистического 
капитала сказываются на индийской внешней торговле.

Внешняя торговля занимает видное место в эконо
мике Индии. Экспорт — важнейший источник иностран
ной валюты для Индии. Ввиду отсталости экономики 
страны и особенно вследствие слабого развития тяжелой 
промышленности импорт играет очень большую роль в 
осуществлении планов ее экономического развития.

Товарооборот внешней торговли Индии характери
зуется данными, приведенными в табл. 53.
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Таблица 53
Товарооборот внешней торговли * 

млн. рупий

Год Импорт Экспорт Товарооборот Сальдо

1948 49 7663 4825 12 488 -2838
1949 50 6039 5140 11 179 —899
195и 51 65иЗ 6468 13 071 -35
1951/52 9629 7301 16 930 —2328
1952 53 6330 6Л9 12 349 -311
1953,54 5918 5397 11315 -521
1954 55 6338 5966 12 8и4 -872
1955/56 75о6 6411 13 917 -1095

* «India’s balance of payments 1948/49—1955/56», p. 38.

Из табл. 53 видно, что в течение 1948/49—1955/56 гг. 
наибольший товарооборот внешней торговли Индии был 
достигнут в 1951/52 г., когда он увеличился более чем 
на треть по сравнению с 1950/51 г. Это произошло глав
ным образом за счет роста стоимости импорта. Как уже 
отмечалось, в 1951/52 г. Индия была вынуждена ввезти 
большое количество продовольствия и притом по весь
ма высоким ценам. В связи с войной в Корее сильно 
повысились импортные цены на мировом капиталисти
ческом рынке. Наблюдавшийся в 1951/52 г. рост экс
портных цен обусловил увеличение стоимости индийско
го экспорта, несмотря на то что его объем значительно 
снизился.

Внешняя торговля Индии носит пассивный характер. 
Обшая сумма торгового дефицита составила в 1948/49— 
1955/56 гг. очень крупную сумму — 8889 млн. рупий, из 
них 8300 млн. рупий приходится на дефицит в англо-ин
дийской и американо-индийской торговле.

За годы первого пятилетнегб плана, в 1951/52— 
1955/56 гг. обший торговый дефицит Индии был равен 
5127 млн. рупий, а дефицит в торговле с Англией и 
США за тот же период превысил эту сумму, составив 
5165 млн. рупий (в торговле с некоторыми другими 
странами Индия имела положительное сальдо). Наибо
лее значительным был тортовый дефицит в 1951/52 г., 
в 1952/53 г. он немного уменьшился, а затем снова на- 
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чал нарастать. Пассивность торгового баланса — одна из 
серьезнейших экономических проблем Индии, она весьма 
затрудняет финансирование ее пятилетних планов.

Основные предметы индийского вывоза: из сельско
хозяйственной продукции — чай, пряности, табак, мас
личные, масла (животные, растительные), шкуры, кожи; 
из стратегического сырья — марганцевая руда, слюда, 
лаки. Самый крупный импортер индийской марганцевой 
руды — США. В индийском экспорте довольно значи
телен удельный вес изделий легкой промышленности. 
Среди них первое место принадлежит (по стоимости) 
джутовым изделиям. Однако начиная с 1952/53 г. доля 
джутовых изделий в стоимости индийского экспорта ста
ла снижаться: в 1951/52 г. она составляла 38, в 
1952/53 г. — 33, в 1954/55 г. — 22, в 1955/56 г. — 21 %65. 
Это объясняется главным образом падением цен на 
джутовые изделия на мировом капиталистическом 
рынке.

65 «Accounts...», Delhi, 1953—1956, March.
«« PID, 1956—1961, p. 345.

Видное место в индийском экспорте принадлежит 
хлопчатобумажным тканям. Их ‘вывоз намного превос
ходит довоенный уровень. С 1954 г. Индия заняла вто
рое место (после Японии) в капиталистическом мире по 
экспорту фабричной хлопчатобумажной ткани. В 1954 
и 1955 гг. их. было вывезено соответственно 834 млн. и 
815 млн. ярдов66. (Однако это почти в полтора раза 
меньше, чем из Японии).

Экспорт тканей ручного производства весьма незна
чителен — примерно 55—60 млн. ярдов в год. Индий
ское ткацкое ремесло, как и другие ремесла, тяжело 
страдает от конкуренции иностранных, а также и ин
дийских, монополий.

Вопрос о сбыте продукции является очень острым 
для индийской хлопчатобумажной промышленности. 
Низкая покупательная способность населения Индии 
весьма затрудняет сбыт в стране. На внешних рынках 
(особенно в Юго-Восточной Азии, Африке, в странах 
Латинской Америки) индийские предприниматели стал
киваются с конкуренцией Японии, Англии, США.

За последние годы в связи с производством в Индии 
некоторых новых видов промышленной продукции в ин
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дийский экспорт стали входить новые промышленные 
товары: швейные машины, дизели небольшой мощности, 
простейшие сельскохозяйственные орудия и станки, ра
диоприемники и др.
- В первые годы существования Индийской Республи
ки в ее импорте велик был удельный вес продоволь
ствия. В 1951/52 г. он составлял (по стоимости) 30,4%, 
в 1952/53 г. — 27,8, в 1953/54 г. — 17, в 1954/55 г. — 19, 
в 1955/56 г. — 8,5 %67.

67 «Accounts...», Delhi, 1953—1956, March.
в» Ibid.

Заметно растет доля готовых изделий в индийском 
импорте. В 1953/54, 1954/55, 1955/56 гг. она составила 
соответственно 50, 49 и 66% против 40 и 43% в 
1951/52 и 1952/53 гг.68. Ввозятся в основном машины, 
средства транспорта, разные металлические изделия, 
электротехнические товары, краски, химикалии, нефте
продукты.

В торговых связях Индии с капиталистическим ми
ром, особенно в торговле с Англией и США, которым 
принадлежат первые места в индийской внешней тор
говле, сильно проявляется неэквивалентность обмена. 
Падение цен на экспортные товары после 1951 г., озна
меновавшегося значительным взлетом цен вследствие 
военного бума в период войны в Корее, было значитель
но больше, чем падение цен на импортные товары 
(табл. 54).

Таблица 54
Индекс экспортных и импортных цен * 

(1953 г.= 100)

Цены 1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г.

Экспортные................................... 143 117 100 102 100
Импортные...................................... ПО 112 100 94 93

* «International financial statistics», Washington, 1957, February, 
p. 132—134.

О резком падении цен на ряд важных предметов ин
дийского экспорта свидетельствуют также данные, при
веденные в табл. 55.
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Таблица 55
Экспортные цены на март 1951/52—1955/56 гг. * 

рупии, анны, пайсы

1951/52 г. 1952/53 г. 1953/54 г. 1954/55 г. 1955/56 г.

Джутовые ткани, 
ярды .... 0.12.1 0.7 6 0.7.4 0.7.4 0.6.6

Хлопок-сырец, 
центалы .... 174 7.2 121.12.0 154.12 5 170.115 125 1.3

Перец ................... 651 9.6 625.5.10 428.12 9 211.11 11 157-9.8
Слюда ................. 274,1.1 245.13.1 202.14.5 121.13.4 159 10.4
Марганцевая руда, 

т 197.15.G 149 4.2 157.7.2 113.6.1 144.13.6

* «Accounts...», Delhi, 1954—1956, March.

Расхождение в динамике экспортных и импортных 
цен весьма тяжело сказывается на экономическом по
ложении страны, в частности на ее платежном ба
лансе.

Неблагоприятные последствия того обстоятельства, 
что бдльшая часть индийской внешней торговли сосре
доточена в сфере мирового капиталистического рынка, 
усугубляются тем, что значительная часть экспортных 
и импортных операций еще производится английскими 
торговыми компаниями.

Правительство провело мероприятия для защиты то
варов индийского производства от конкуренции иност
ранных монополий на внутреннем рынке, а также на 
повышение конкурентоспособности этих товаров на 
внешних рынках. Были снижены экспортные пошлины 
на ряд товаров, а на некоторые даже отменены. 
В 1953—1954 гг. экспортные пошлины на грубые и сред
ние сорта хлопчатобумажной ткани снизились с 25% 
стоимости до 10%, в дальнейшем пошлины на грубые 
сорта были снижены до 6'/г %, а на средние сорта — со
вершенно отменены69. С 1952 г. стали снижаться экс
портные пошлины на джутовые изделия. В августе 
1955 г. их полностью отменили70. Были отменены пош
лины на некоторые виды масличных, на табак, марган- 
цевую руду.

« PID, 1956—1961, р. 342.
70 Ibid., р. 352.
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С 1953—1954 гг. в Индии заметно стало усиливаться 
стремление к расширению внешнеторговых связей со 
странами социалистической системы. К концу 1954 г. 
Индия имела торговые соглашения со всеми социали
стическими странами. В 1955 г. товарооборот с ними уве
личился (в денежном выражении) почти в 3,5 раза по 
сравнению с 1953 г. Экспорт из Индии в страны социа
листической системы возрос в 2,5 раза, импорт в Ин
дию — в 5 раз71. Наиболее значительно увеличился то
варооборот Индии с СССР и Китаем.

71 «Accounts...», Delhi, 1956 March.

Между СССР и Индией 2 декабря 1953 г. было. за-, 
ключено торговое соглашение сроком на пять лет. По 
этому соглашению Советский Союз должен экспортиро
вать в Индию изделия из железа и стали, химикалии, 
красители, медикаменты, нефть и нефтепродукты и не
обходимое для индустриализации оборудование для 
промышленных предприятий и электростанций, металло
обрабатывающие станки, буровое, шахтное и дорожно
строительное оборудование и др. Индия должна ввозить 
в СССР джутовые изделия, чай, кофе, табак, шеллак, 
черный перец, шерсть, кожи и шкуры, растительные и 
эфирные масла и др. Расчеты по взаимным поставкам 
ведутся в индийских рупиях, что весьма важно для 
Индии.

В последующие годы советско-индийская торговля 
расширилась. Укрепление дружественных отношений 
между Индией и СССР содействует развитию взаимо, 
выгодной торговли. В совместном советско-индийском 
коммюнике от 13 декабря 1955 г. «К экономическим от? 
ношениям между Индией и СССР» отмечается, что 
представители правительства СССР и правительства 
Индии пришли к пониманию, что будет взаимно выгод
но для обеих стран увеличивать объем торговли до мак, 
симально возможного размера. Там же указывается, 
что в качестве первого шага в этом направлении была 
достигнута договоренность о поставках СССР Индии в 
ближайшие три года, начиная с 1956 г., миллиона тонн 
проката черных металлов, оборудования для добычи
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нефти и горнодобывающей промышленности и других 
товаров, а также об увеличении закупок в Индии со 
стороны СССР. В коммюнике отмечалась необходимость 
организации регулярных рейсов между портами СССР 
и'Индии на советских и индийских судах72.

п «Правда», 1955, 14 декабря.

С января 1956 п открылась пароходная линия меж
ду Одессой и Новороссийском, с одной стороны, и Бом
беем и Калькуттой — с другой. В ноябре 1958 г. между 
СССР и Индией было заключено новое торговое согла
шение.

' Удельный вес торговли Индии со странами социали
стической системы во всей индийской внешней торгов
ле невысок, однако внешнеторговые связи с социали
стическими странами, основанные на полном равенстве 
обеих сторон, играют значительную роль в преодолении 
Индией ее экономической отсталости, содействуют раз
витию и укреплению национальной экономики Индии, 
особенно ее индустриализации. Внешнеторговые связи 
между Индией и социалистическими странами оказыва
ют благоприятное влияние на ее торговлю с капитали
стическими государствами, вынуждая империалистиче
ские державы (Англию, США и др.) в ряде случаев ид
ти на некоторые уступки.

Второй пятилетний план. Экономическое развитие 
Индии в 1956—1957 гг.

В 1954 т. в Индии началась разработка второго пя
тилетнего плана, рассчитанного на период с 1 апреля 
1956 г. по 31 марта 1961 г.

Составлением проекта плана занимался ряд органи
заций — правительственная Плановая комиссия, Мини
стерство финансов, индийский статистический институт, 
совещательный комитет из видных индийских экономи
стов при Плановой комиссии, а также некоторые другие 
организации.

В феврале 1956 г. партия Национальный конгресс на 
своем очередном съезде одобрила проект второго пяти
летнего плана. Народная палата и Совет штатов пар
ламента Индии, обсудив проект плана, представленный
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Плановой комиссией, утвердили основные его установ
ки. Вместе с тем при обсуждении плана были выдвину
ты некоторые поправки, особенно в отношении увеличе
ния производства продовольственных культур.

Во втором пятилетием плане объявляется, что основ
ная цель политики правительства — создание «обще
ства социалистического образца» (socialist pattern of 
society). Положение это выдвинуто на основе и в соот
ветствии с решением Народной палаты парламента, 
принятым в декабре 1954 г., а также с резолюцией На
ционального конгресса, принятой на 60-м съезде в ян
варе 1955 г.73. Принятие Национальным конгрессом и 
индийским парламентом этого решения весьма знамена
тельно. Оно свидетельствует о большой популярности 
идей социализма в народных массах Индии, а также о 
признании руководящими деятелями Национального 
конгресса и правительства успехов социалистических 
стран. Однако нельзя не видеть, что социализм, о кото
ром говорят лидеры Национального конгресса и пред
ставители правящих кругов Индии, не является социа
лизмом в марксистско-ленинском понимании. Идеями 
научного социализма они не руководствуются и не ста
вят своей задачей построение при ведущей роли рабо
чего класса бесклассового общества на базе обобще
ствления средств производства.

73 В феврале 1956 г. Национальный конгресс на 61-м съезде 
подтвердил это решение.

Второй пятилетний план Индии довольно существен
но отличается от первого. Во втором пятилетием плане 
более отчетливо выражен курс индийского правитель
ства на упрочение и развитие национальной экономики, 
на превращение Индии в промышленно развитую капи
талистическую страну. В отличие от первого пятилетне
го плана, приоритет в нем предоставляется развитию 
промышленности и прежде всего тяжелой промышлен
ности. В плане подчеркивается, что быстрая индустриа
лизация — сердцевина экономического развития, при 
этом отмечается, что для ее успеха необходимо интен
сивно развивать машиностроение.

Во втором пятилетием плане предусматривается зна
чительно большее, чем в первом, расширение государ
ственного сектора в народном хозяйстве страны, особен
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но в промышленности, причем сферой государственного 
сектора должны быть важнейшие отрасли тяжелой про
мышленности.

В то же время второй пятилетний план подчеркивает 
необходимость всемерного развития частного сектора. 
В установочной части плана указывается, что в расту
щей экономике страны имеется достаточное поле дея
тельности для параллельного развития государственного 
и частного секторов. Оба сектора, говорится далее, 
должны функционировать «в унисон и являться частями 
единого механизма»74. Это положение неоднократно 
подчеркивается в выступлениях видных государствен
ных деятелей.

» SFYP, р. 28.

Планом предусматривается известное расширение и 
развитие тяжелой промышленности по частному секто
ру. Производственную мощность заводов Тата намече
но довести в течение второй пятилетки до 2,3 млн. т ста
ли против 1,25 млн. т. Запроектировано производство 
машин для текстильной, сахарной, бумажной, цемент
ной промышленности и расширение производства в хи
мической промышленности.

В правительственной декларации от 30 апреля 
1956 г., представленной премьер-министром Индии 
Дж. Неру индийскому парламенту, намечается распре
деление сфер государственного и частного секторов в 
крупной промышленности.

В декларации указывается, что государственный сек
тор должен включить основные отрасли тяжелой про
мышленности, в том числе и стратегического значения.

Другие важные отрасли промышленности, требую
щие таких значительных вложений, которые в настоя
щих условиях могут быть предоставлены только государ
ством, также должны войти в государственный сектор.

Все отрасли промышленности подразделяются на 
три группы. К первой группе отнесено 17 отраслей про
мышленности (на 8 отраслей больше, чем по резолю
ции 1948 г.): важнейшие отрасли военного значения, 
производство атомной энергии, черная металлургия, тя
желое машиностроение, тяжелое электрооборудование, 
добыча нефти, угля и другие отрасли горнодобывающей 
промышленности, производство электроэнергии, судо
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строение, а также железнодорожный и воздушный транс*  
порт и др. Создание новых предприятий в перечислен
ных отраслях должно находиться в исключительном ве
дении государства.

я PID, 1956—1961, р. 435. ------ -------
» SFYP, р. 28.

Предприятия этой группы промышленности, принад
лежащие частным владельцам и компаниям, остаются 
в их собственности. Сотрудничество между государством 
и частным капиталом в организации некоторых новых 
предприятий в перечисленных отраслях не исключается, 
если это сотрудничество соответствует национальным ин
тересам страны.

Ко второй группе отнесены двенадцать отраслей 
промышленности: добыча некоторых минералов, не 
включенных в первую группу, производство алюминия 
и ферросплавов, металлообрабатывающих станков, 
синтетического каучука, медикаментов и красителей, ан
тибиотиков, удобрений и пр. Роль государства в органи
зации новых предприятий в данной группе должна, как 
отмечается в декларации, возрастать. В то же время 
частное предпринимательство также будет иметь воз
можность развиваться либо самостоятельно, либо с уча
стием государства.

Все остальные отрасли промышленности (третья 
группа) отнесены к частному сектору75.

Установки второго пятилетнего плана в отношении 
дальнейшего развития экономики получили свое выра
жение в его финансовых и натуральных показателях. 
Показатели эти даны не только по государственному, 
но и по частному сектору, однако составители второго 
пятилетнего плана, так же как и первого, подчеркива
ют, что воздействие государства на частный сектор в 
отношении осуществления намеченной программы име
ет ограниченный характер76.

Общая сумма расходов, запроектированных первона
чально вторым пятилетним планом по государственному 
сектору, составляет 48 млрд, против 23,8 млрд, рупий 
по первому плану. Из этой суммы вложения на произ
водительные цели должны составить 38 млрд, рупий. По 
частному сектору предполагаемая сумма вложений оп
ределяется в 24 млрд, рупий.
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О структуре запланированных расходов в государ
ственный сектор индийской экономики во втором пяти
летием плане по сравнению с первым пятилетним пла
ном дают представление данные, приведенные в табл. 56.

Таблица 56
Запланированные расходы в государственном секторе *

То первому пяти
летнему плану

По второму пяти
летнему плану

млн. 
рупий

1%
млн. 

рупий %

Сельское хозяйство и общинные 
проекты . . . ................3 540 14,9 5 680 11,8

Ирригация и энергетика .... 6 470 27,2 9130 19,0
рично-завод( кая и горнодобы

вающая промышленность . 1390 5,8 6900 14,4
Кустарная промышленность . . 490 2,1 2 000 4,2
Транспорт и связь . ... 5710 24,0 13 850 28,9

В том числе железные дороги . 2 670 11,2 9 000 18,8
Социальные и культурные меро

приятия ................................... 5 320 22,4 9 450 19,7
Прочие . ................... 860 3,6 990 2,0

Итого..........................   . 23780 100,0 48 000 100,0

«Review of- the First five year plan», p. 2—3; «Appraisal and 
prospects of the Second five year plan», Delhi, 1958, May, p. 33.

Как показывает табл. 56, запроектированная сумма 
расходов на крупную промышленность во втором пятилет
ием плане в 5 раз больше, чем в первом.

Государственные капиталовложения, предназначен
ные для промышленности, должны быть направлены 
главным образом в ключевые отрасли: металлургию 
(46%), машиностроение (13,7%) и в химическую про
мышленность (12%). План намечает строительство но
вых промышленных предприятий в этих отраслях, а 
также расширение ряда существующих.

В план включено завершение трех металлургических 
заводов, о которых уже упоминалось. Намечено значи
тельное расширение завода . металлообрабатывающих 
станков в Бангалурё, что позволит увеличить выпуск то
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карных станков и освоить новые виды станков (фрезер
ных, сверлильных и др.). Запланировано сооружение 
нескольких новых цехов паровозостроительного завода 
в Читтаранджане и увеличение выпуска локомотивов.

Большое внимание в плане уделяется производству 
тяжелого электрооборудования. Запроектировано строи
тельство завода тяжелого электрооборудования (для 
производства крупных трансформаторов, электромото
ров, гидротурбин большой мощности), расширение 
электротехнического завода в Бангалуре, строительство 
электротехнического завода в Майсуре.

В области химической промышленности план преду
сматривает сооружение трех новых заводов азотных 
удобрений и расширение завода в Синдри. Запроекти
ровано строительство в Нейвели (штат Мадрас) круп
ного комбината по переработке бурых углей.

Вложения в частную промышленность (фабрично- 
заводскую и горнодобывающую) определены планом в 
5,7 млрд, рупий77.

77 Ibid., р. 57.
78 «India. A reference annual», 1957, р. 307.
79 SFYP, р. 336.

Значительная часть этой суммы должна быть, по на
меткам плана, направлена в отрасли тяжелой промыш
ленности. Новые вложения на расширение металлурги
ческих заводов Тата определены в 1,15 млрд, рупий.

В целом новые вложения по государственному и ча
стному сектору в металлургию должны составить 45,9%, 
в машиностроение — 13,7, в химическую промышлен
ность — 12% общей суммы намеченных расходов в круп, 
ную промышленность78 79.

О наметках второго пятилетнего плана в отношении 
увеличения промышленного производства по ряду отрас
лей по государственному и частному секторам дает 
представление табл. 57.

В области электрификации планом намечено увели
чение расходов на 66% по сравнению с первым пяти
летним планом. Производственная мощность электро
станций должна к концу второй пятилетки удвоиться 
(с 3,4 млн. до 6,9 млн. кет). Производство электроэнер
гии также должно удвоиться; предполагается, что в 
1961 г. оно достигнет 22 млрд, квт-ч™. Производство
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Таблица 57
Намеченный рост промышленного производства 

в 1955/56—1960/61 гг.*

Продукция 1955/56 г.
1

1960/61 г. | Намеченный 
прирост, %

Железная руда, млн. m............... 4,3 12,5 190
Сталь (прокат) „.................... 1,3 4,3 231
Алюминий, млн. m....................... 7,5 25,0 233
Уголь**  , ............................. 38,0 60,0 58
Цемент, . 4,8 13,0 170
Серная кислота, тыс. m . . . . 170,0 470,0 176
Каустическая сода, тыс. m . . . 
Азотные удобрения (в пересчете 

на сульфат аммония), тыс. m .

36,0 135,0 275

380 1 450,0 282
Фосфорные удобрения (в пересче

те на суперфосфат), тыс. m . 120 720,0 500
Переработка нефги, млн. m . . 3,6 4,3 19
Автомобили ................................... 25 000 57 000 128
Хлопчатобумажные ткани***,  млн, 

ярд.......................................... • . 6 850 8 500 24
Бумага, тыс. m............................... 200 350 75
Сахар, млн. m............................... 1,7 2,3 35

80 В основу плана развития кустарной промышленности поло
жены предложения, разработанные специальным комитетом, назна
ченным Плановой комиссией в июне 1955 г.

• SFYP, р. 59—60.
* * Данные относятся к календарным 1955 и 1960 гг.

* ** Включая ткани ручного производства.

электроэнергии на душу населения должно подняться- 
с 25 до 50 квт-ч.

Значительно большее внимание во втором пятилет
ием плане уделено кустарной промышленности (город
ской и деревенской)80. В плане указывается, что одна 
из главных задач в этой области — ликвидация безра
ботицы, а также использование развития кустарной 
промышленности для ослабления общей безработицы в 
стране.

В качестве основных государственных мероприятий, 
направленных на поддержку и развитие кустарной про
мышленности, намечается финансовая помощь, помощь 
в снабжении сырьем и сбыте продукции, а также в по
вышении квалификации кустарей.
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Сумма государственных расходов, запланированных 
вторым пятилетним планом на кустарную промышлен
ность, в четыре раза больше, чем в первом пятилетием 
плане (2000 млн. против 490 млн. рупий)81. - -------

81 SFYP, р. 52, 441.
« Ibid., р. 52.
•» Ibid., р. 280.

Экономическое развитие страны настоятельно требу
ет серьезной реконструкции железнодорожной сети и 
значительного обновления ее подвижного состава. По
этому значительное внимание во втором пятилетием пла; 
не уделяется железнодорожному транспорту. Расходы 
на развитие железнодорожного транспорта должны вд. 
втором плане возрасти по сравнению с первым планом 
более чем в 3 раза82. Тем не менее в индийской печати 
неоднократно отмечалось, что запроектированная про- 
грамма реконструкции железных дорог отстает от пла^ 
на экономического развития страны.

Расходы на развитие сельского хозяйства, включая 
программу общинного развития, должны, увеличиться 
на 60% по сравнению с расходами по первому плану. 
В то же время доля расходов.на сельское хозяйство, и 
общинные проекты, составлявшая в первом пятилетием 
плане 14,9% всей суммы запланированных расходов, во 
втором пятилетием плане снижена до 11,8%.

Сбор зерновых и бобовых в проекте плана было за
проектировано довести к концу второй пятилетки до 
75 млн. т, что означает увеличение объема их продукции 
по отношению к 1955/56 г. на 10 млн. т, т. е. на 15%. 
По расчетам составителей плана, сбор Зерновых й бобо
вых в 75 млн. т означал бы, что потребление их на ду
шу взрослого населения поднялось бы к концу второй 
Пятилетки с 487 г до 518 г.83, т. е. всего на 31 г.

Ряд государственных й общественных организаций, 
считая намеченный вторым пятилетним планом прирост 
продукции продовольственных культур недостаточным, 
выступил с предложением о пересмотре установленных 
заданий в сторону увеличения. В октябре 1956 г. (к это
му времени продовольственное положение в стране за
метно ухудшилось по сравнению с предыдущим годом) 
были утверждены более высокие показатели роста про
дукции продовольственных культур на 1955/56— 
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1960/61 гг. Была также расширена программа производ
ства ряда технических культур: хлопка, джута, маслич
ных (табл. 58).

Таблица 58
Объем производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции на 1955/56—1960/61 гг. *

Культура 1955/56 г.

На летки на 196Э'61 гг.

первона
чальные

пересмот
ренные

прирост %

первона
чальный

пересмот
ренный

Зерновые, млн. т 
Масличные, млн.

65 75 80,4 16 24,6

т...................... • 5,5 7,0 7,6 27 37,0
Сахарный трост

ник, млн. т . . 5,8 7,1 7,8 22 33,9
Хлопок, млн. кип 4,2 5,5 6,5 31 55,6
Джут, МЛН; КИП . 4,0 5,0 5,5 43 58,1

* clndia. A reference annual», 1957, р. 240.

Намеченное расширение программы производства 
Продовольственных и технических культур, однако, не 
сопровождается увеличением государственных ассигно
ваний на сельское хозяйство. Рост производства сель
скохозяйственной продукции план намечает осуществить 
путем расширения посевных площадей (через освоение 
некоторой части целинных земель) и, главное, повыше
ния урожайности. Значительное внимание уделяется 
при этом расширению площади орошаемой земли (на 
21 млн. акров), увеличению потребления искусственных 
удобрений и улучшению агротехники.

В отношении аграрных реформ второй пятилетний 
план не вносит каких-либо принципиальных изменений. 
Основные его установки сводятся к тому, что необходи
мо утвердить максимальные размеры частных земель
ных владений. План не предусматривает предоставле
ния земельных участков бедным слоям крестьянства и 
сельскохозяйственным рабочим. По наметкам плана, 
программа общинного развития и программа содействия 
национальному развитию должны осуществляться во 
всех деревнях.
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Прирост национального дохода страны, 'Согласно 
плану, должен возрасти на 25% (с 10800 млн. рупий в 
1955/56 г. до 13 480 млн. в 1960/61 г.), а национального 
дохода на душу населения — на 18% (с 281 до 331 ру
пии) 84.

88 Ibid., р. 73.
w Ibid., р. 112.
88 Ibid.
87 Ibid., р. 77—78.

Значительное внимание во втором пятилетием плане 
уделено проблеме занятости. По расчетам составителей 
плана, во второй пятилетке по сравнению с периодом 
первого пятилетнего плана в работе будут нуждаться 
дополнительно 15,3 млн. человек, из которых 10 млн.— 
естественный прирост работоспособного населения, а 
5,3 млн. человек — существующая армия безработных 
(в городах, по данным плана, на конец первого пятиле
тия имелось 2,5 млн., в деревнях — 2,8 млн. безработ
ных) 85 *.

В плане отмечается, что даже при очень больших 
усилиях безработица не будет ликвидирована, и ее раз
меры, вследствие прироста населения, останутся таки
ми же, какими они были к концу первого пятилетия88. 
Надо отметить, что эти оценки несколько занижены, так 
как не приняты в расчет частично безработные, а их 
число в Индии, как известно, очень велико.

Одним из весьма серьезных вопросов, вызвавших 
среди индийской общественности в период разработки и 
обсуждения второго пятилетнего плана оживленную 
дискуссию и большие споры, является вопрос об источ
никах финансирования программы, намеченной по госу
дарственному сектору. Вторым пятилетним планом пре
дусмотрены следующие источники финансирования го
сударственного сектора (млрд, рупий) 87:

Поступления от налогов................................................... 8,0
В том числе: 
налоги по ставкам 1955/56 г.......................................... 3,5
дополнительные налоги .................................................. 4,5

Займы и сбережения населения.......................................... 12,0
В том числе: 
внутренние займы...............................................................7,0
мелкие сбережения (вклады в сберегательные кассы 

и др.)......................................................................... 5,0
Доходы от железных дорог.............................................. 1,5
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Страховые фонды.....................................................  25
Иностранные источники.....................................................   8,0
Дефицитное финансирование..............................................12,0
Неустановленные источники................................................. 4,0

Приведенные данные, иллюстрируя слабость финан
совой базы второго пятилетнего плана и ограниченность 
государственных средств, показывают, что финансиро
вание второго пятилетнего плана имеет весьма напря
женный характер. Обращает внимание, что среди наме
ченных источников покрытия государственных расходов 
доходы от государственных предприятий (железных 
дорог) занимают весьма небольшое место — 3% госу
дарственных расходов на финансирование плана.

Налоговыми поступлениями намечено покрыть 17% 
запроектированных государственных расходов. При этом 
более половины общей суммы бюджетных ассигнований 
от налоговых поступлений — 56% — должны поступить 
от дополнительного налогообложения. В индийской пе
чати неоднократно указывалось, что это новое обложе
ние в основном ляжет на трудящихся, вследствие уве
личения косвенных налогов88.

8в в течение 1951—1955. гг. темпы роста косвенных налогов 
были значительно выше роста налогов на прибыль.

Четверть всей намеченной вторым пятилетним пла
ном суммы расходов запроектировано обеспечить пу
тем дефицитного финансирования, т. е., по существу, 
дополнительной бумажно-денежной эмиссией, что несом
ненно таит опасность серьезной инфляции.

Поступления из иностранных источников (займы, 
вложения в народное хозяйство, различные формы помо
щи) составляют 12% общей суммы запроектированных 
расходов по государственному сектору. Нельзя не от
метить, что расчет на получение значительных 
средств из иностранных капиталистических источников 
чреват опасностью для самостоятельного экономическо
го развития страны, ибо, как известно, предоставление 
кредитов и помощи иностранный монополистический ка
питал старается обусловливать рядом требований.

Разработка второго пятилетнего плана вызвала ши
рокий отклик индийской общественности. Большое вни
мание уделила второму пятилетнему плану Коммунисти
ческая партия Индии. Свое отношение к нему компар-
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тия выразила в ряде документов8Э, в высказываниях 
своих лидеров при обсуждении плана в парламенте и 
на страницах печати.

Компартия Индии отмечала, что второй пятилетний 
план имеет по сравнению с первым пятилетним планом 
ряд положительных сторон, и заявила о своей поддерж
ке предусмотренных планом мероприятий, направлен
ных на развитие и укрепление национальной экономи
ки, индустриализацию страны, расширение государ
ственного сектора, развитие кустарной промышленно
сти и др. КПИ также отмечала, что заслуживает одоб
рения положение плана об установлении максимальных 
размеров частных земельных владений и о сокращении 
арендной платы.

В то же время коммунистическая партия заявила, что 
второму пятилетнему плану присущи очень серьезные 
Слабости и недостатки, которые станут большим тормо
зом в деле поднятия жизненного- уровня масс и разви
тия национальной экономики страны. Компартия Ин
дии подвергла серьезной критике ряд установок плана 
и особенно методов его осуществления. В резолюции 
IV съезда КГШ отмечается, что в проекте второго пяти
летнего плана сделаны неоправданные уступки частно
му сектору, которые приведут к усилению монополий 
в стране. 1ак, частному сектору предоставляется воз
можность расширять свою деятельность даже в тех от
раслях, где новые вложения должны принадлежать го
сударству

Острой критике компартия Индии подвергла наме
ченные вторым пятилетним планом пути и методы фи
нансирования государственных расходов. КИИ указы
вает, что основное бремя расходов возлагается на тру
дящиеся массы, в то время как доходы имущих слоев 
(крупных землевладельцев, монополистов, бывших кня
зей) используются недостаточно, а прибыли инострант 
ных монополий не затрагиваются.

«План не намечает, — говорится в резолюции, — ни
каких эффективных мер против деятельности иностран-

ю Политическая резолюция IV съезда партии (апрель 1956 г.), 
решения пленума ЦК партии, состоявшегося в сентябре 19о6 г., 
статьи в органах партийной печати («Нью эйдж» и др.). "

90 «New age», 190б, 2U May, statement.oi me Communist party, 
p. 1—7.
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ного капитала в нашей стране. Баснословные прибыли 
английских концернов, за исключением взимаемых с 
них обычных налогов, остаются неприкосновенными; по- 
прежнему не выдвинуты никакие предложения о том, 
чтобы приостановить перевод ими крупных сумм из 
страны» 91.

* Ibid.
92 «Hindustan times», 1956, 26 May, p. 6.

15 О. M. Мельман

Одним из серьезнейших пороков плана КПИ счита
ет то, что в нем не предусматривается безвозмездное на
деление землей безземельного и малоземельного кре
стьянства, а также сельскохозяйственных рабочих.

На основании решений КПИ лидер коммунистиче
ской группы индийского парламента А. К. Гопалан вы
двинул при обсуждении второго пятилетнего плана сле
дующие предложения по вопросу об источниках финан
сирования: 1) 'увеличить налогообложение групп, полу
чающих наивысший доход, 2) ликвидировать субсидии 
князьям, прекратить выплату компенсации крупным зе
мельным собственникам и ввести налог на их личное 
имущество, 3) установить предел дивидендов и обратить 
избыток прибылей сверх этого предела на принудитель
ные займы, 4) резко сократить, если не ликвидировать 
полностью, вывоз прибылей иностранных компаний за 
границу, 5) увеличить использование доходов государ
ственного сектора путем расширения числа принадле
жащих государству предприятий. А. К. Гопалан также 
подчеркнул, что план не предусматривает увеличения 
заработной платы рабочих на базе возросшей произво
дительности труда 92.

*

Осуществление второго пятилетнего плана встрети
ло серьезные трудности. Весьма явственно выступили 
некоторые присущие ему внутренние противоречия и 
слабости. Особенно сильно выявилась необеспеченность 
его финансовой базы, ограниченный характер использо
вания внутренних ресурсов (прежде всего недостаточ
ная мобилизация средств имущих классов), чрезмерные 
расчеты на дефицитное финансирование и на иностран
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ные кредиты и займы. Выяснилось также, что в связи 
с ростом цен в Индии и на мировом капиталистическом 
рынке выполнение плана потребует больше финансовых 
затрат, чем было запроектировано. По существующим 
подсчетам, финансовые затраты на выполнение плана 
при сохранении его натуральных показателей должны 
составить не 48 млрд, рупий, а 55—60 млрд, рупий

Серьезные продовольственные затруднения, заметно 
проявившиеся в стране уже после рекордного по сбору 
урожая 1953/54 г., усилились в 1956/57—1957/58 гг. Осо
бенно тяжелое положение сложилось в ряде районов 
Ориссы, Бихара, Уттар Прадеш, Западной Бенгалии, 
Мадхиа Прадеш. Индийская печать отмечала, что стра
на переживает продовольственный кризис.

Повышение цен на продовольствие,ч начавшееся еще 
в июле 1955 г., продолжало нарастать в последующие 
годы. Индекс цен на зерновые (август 1939 г. = 100), 
составивший в 1955 г. 355, поднялся в 1956 г. до 
473 пунктов93 94 95, продолжали расти цены и в 1957 г. Ин
декс оптовых цен на зерновые составлял 30 марта 
1957 г. 535 против 461 на 28 апреля 1956 г., а по всем 
основным продовольственным товарам — 402,1 против 
356,8 *

93 «Commerce», 1957, 30 November, р. 1001.
94 «Review of the first five year plan», 1957, p. 101.
95 «Report on currency and finance for the year 1956—57», p. 110i.
96 «India. A reference annual», 1958, p. 261.

Как сообщает индийская печать, широкие размеры 
приняла спекуляция продовольствием. В связи с создав
шимся положением правительство провело ряд меро
приятий. В 1956 г. было принято решение о запрещении 
вывоза зерновых, часть государственных запасов риса и 
пшеницы выпустили в продажу.

Правительство вынуждено было прибегнуть к им
порту продовольствия. В 1956/57 г. из США, Бирмы, Ка
нады и других стран было ввезено 1095 тыс. т продо
вольствия, а в 1957/58 г. — 3580 тыс. т96. В. 1956— 
1958 гг. Индия заключила с США несколько соглаше
ний о закупке зерновых и других продуктов питания. 
Таким образом, несмотря на некоторые успехи, достиг
нутые в области сельского хозяйства, зависимость Ин
дии от ввоза продовольствия не только не уменьшилась^ 
но даже увеличилась.
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Конечно, ввоз продовольствия, временно смягчающий 
затруднения, не может разрешить продовольственной 
проблемы. Сельскохозяйственная комиссия под предсе
дательством А. Мехта, назначенная для обследования 
продовольственного положения страны, пришла к выво
ду, что в течение второго пятилетнего плана Индия вы
нуждена будет ввезти 8—10 млн. т пшеницы и 4—5 млн. 
т риса, что поглотит огромную сумму валюты, почти 
вдвое большую по сравнению с первоначально намечен
ной 97.

На пути разрешения продовольственной проблемы в 
Индии стоят большие трудности и препятствия. Нераз- 
решенность аграрного вопроса и тяжелое материальное 
положение большей части индийских крестьян, хозяй
ствующих на крошечных участках, мешают подъему 
производительных сил сельского хозяйства, увеличению 
производства продовольственных культур.

В промышленности в 1956—1957 гг. наблюдался 
дальнейший рост производства при снижении его тем
пов. В 1956 г. индекс объема промышленной продукции 
(1951 г. = 100) составил 132,6 против 122,1 в 1955 г., 
т. е. увеличился на 9%, а в 1957 г. — 137,3 (увеличение 
на 4%. по сравнению с предыдущим годом)

О динамике производства по отраслям промышлен
ности свидетельствуют данные, приведенные в табл. 59.

Таблица 59 
Индекс производства в основных отраслях промышленности * 

(1951 г. = 100)

Отрасль 1955 г. 1956 г. 1957 г.

Хлопчатобумажная............................ 111,9 117,5 115,6
Джутовая ........................................... 128,9 127,3 120,5
Черная металлургия ........................ 112,6 117,1 119,5
Угольная . ............................................ 111,4 114,9 126,8
Машиностроение............................... 183 218,1 240,0
Химическая ....................................... 159 171,1 181,3
Производство электроэнергии . • . 131,2 164,1 184,9

• «Monthly abstract of statistics», 1959, January, p. 22—23.

97 «Commerce», 1957, 28 June, p. 1198.
98 «Monthly abstract of statistics», 1959, January, p. 22—23.
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Из табл. 59 видно, что наметившаяся в 1951— 
1955 гг. тенденция к более высоким темпам роста про
изводства в тяжелой промышленности получила даль
нейшее развитие. Особенно заметно увеличился объем 
продукции в машиностроении в 1956—1957 пг.: в эти 
годы в строй вошли некоторые машиностроительные 
предприятия, выпускающие станки и детали машин, ра
нее в стране не производившиеся. Заметно возросло про
изводство электроэнергии. В металлургии не наблюда
лось какого-либо заметного роста, поскольку новые ме
таллургические заводы еще не вступили в строй.

Развитие промышленности происходило и в государ
ственном и в частном секторе. Сфера государственного 
сектора в промышленности (а также и в других отрас
лях народного хозяйства Йндии) расширилась. В госу
дарственный сектор вошли некоторые новые предприя
тия. В 1956—1958 пг. происходило интенсивное строи
тельство крупных государственных промышленных объ
ектов, особенно металлургических. В феврале 1959 г. в 
результате напряженной работы коллектива строителей 
металлургического завода в Бхилаи, который, как изве
стно, строился с помощью Советского Союза, первая его 
очередь была завершена.

Государственный сектор также расширился за счет 
национализации некоторых предприятий. Были национа
лизированы (с соответствующей компенсацией) золотые 
прииски в Майсуре и алмазные копи в Виндхья Прадёш, 
принадлежавшие английским капиталистам. В 1957 г. 
на основании акта о регулировании промышленности от 
1951 г. были национализированы некоторые неразраба- 
тывавшиеся каменноугольные месторождения, принадле
жавшие частным владельцам ".

Интенсивно развивается частнокапиталистическая 
промышленность. Новые капиталовложения в промыш
ленность частного сектора, по имеющимся данным, со
ставили в 1956/57—1957/58 гг. 2750 млн. рупий100. Мож
но отметить, что индийская буржуазия расширяет сфе
ру приложения капитала, в значительной мере направ
ляя его в новые предприятия и новые отрасли промыш
ленности, создающиеся в стране.

« «Capital», 1957, 30 Мау, р. 772.
1<м> «Commerce», 1958, 31 Мау, р. 1056.
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Индийские монополистические группы, экономическая 
мощь которых продолжает расти, наряду с расширением 
сферы приложения их капитала стремятся укрепиться 
и в тех отраслях промышленности, в которых им уже 
принадлежат серьезные позиции. Так, компания Тата 
наметила довести к концу 1958 г. годовую производ
ственную мощность своих металлургических заводов до 
2,3 млн. т101, т. е. увеличить ее почти вдвое.

101 «Hindustan times», 1958, 29 December, р. 4.
103 «Commerce», 1957, 21 December, p. 1155.
,0* «National herald», (Lucknow), 1957, 6 September, p. 1.

Более заметно выявилась тенденция индийских мо
нополий использовать в своих интересах государствен
ный сектор народного хозяйства Индии. Как отмечалось 
на страницах индийской печати, в некоторых случаях 
им удалось добиться определенных успехов. Например, 
крупный индийский монополист Мундхра, используя 
свои связи с государственной корпорацией по страхова
нию жизни, продал в 1957 г. большое количество нена
дежных акций подконтрольных ему компаний, в резуль
тате чего государство потерпело большие убытки 102.

Индийской общественности стало также известно, 
что компании Тата удавалось в течение ряда лет по
ставлять государственным организациям локомотивы по 
завышенным ценам, что принесло концерну большие 
прибыли. Как сообщала печать, компании Тата было 
переплачено в 1953—1957 гг. 11,4 млн. рупий103. Эти 
факты были предметом обсуждения в индийском парла
менте и вызвали весьма отрицательную реакцию индий
ской общественности.

Индийская крупная буржуазия, особенно ее монопо
листические круги, настойчиво добивается снижения 
налогов с высших групп налогоплательщиков и с кор
пораций.

Начиная с 1956 г., и особенно в 1957 г., индийская 
монополистическая буржуазия стала усиленно ратовать 
за широкое привлечение иностранного монополистиче
ского капитала как в ссудной форме (для кредитования 
правительства и частных компаний), так и в форме пря
мых инвестиций в народное хозяйство на основе сме
шанных компаний.

Основные требования, выдвигаемые индийскими мо
нополиями для создания в Индии «благоприятного кли
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мата» частному иностранному капиталу, таковы: обес
печение частным иностранным инвесторам нормы при
были (за вычетом всех налогов) в размерах, по край
ней мере не уступающих прибыли, которую они могут 
получить в своей стране; снижение налогового обложе
ния иностранных компаний; предоставление тарантив 
в том, что правительство не будет проводить национали
зации «без достаточных оснований», а в случае нацио
нализации предоставит инвесторам щедрую компенса
цию. Эти положения излагаются и защищаются на стра
ницах органов печати монополистических групп1Q4.

Как уже отмечалось, в сентябре—октябре 1957 г. про
мышленная делегация во главе с Бирла посетила СШАГ 
Англию, Западную Германию и другие капиталистиче
ские страны в целях привлечения иностранного капита
ла в Индию. Поездки с такого же рода целями предста
вителей индийского крупного капитала в капиталисти
ческие страны продолжались и в 1958 г. Широким при
влечением иностранного капитала индийская монополи
стическая буржуазия, можно полагать, преследует та
кие основные задачи: предотвратить возможные 
притязания государства на большее использование 
средств крупной буржуазии для финансирования второ
го пятилетнего плана; путем получения кредитов и че
рез смешанные компании укрепить и расширить свои по
зиции в экономике страны; путем сотрудничества с ино
странным монополистическим капиталом усилить свое 
воздействие на политику государства и больше исполь
зовать государственный сектор в своих интересах.

Наметившийся контакт между индийскими и иност
ранными монополиями, конечно, не снимает существую
щих между ними противоречий.

В 1956/57—1957/58 гг. весьма осложнилось финансо
вое положение Индии. Осуществление второго пятилет
него плана потребовало крупных затрат, при этом боль
ших расходов иностранной валюты на покрытие импор
та. Основной и самой крупной статьей импорта в 
1956/57—1957/58 гг. были машины и оборудование, что 
отражает происходящее в Индии развитие националь
ной промышленности и связано с введением в действие * 

104 «Eastern economist», Blue supplement, 1957, 1 November,, 
p. V; «Commerce», 1958, 11 January, p. 1.

230



второго пятилетнего плана. В то же время высокий 
удельный вес машин и оборудования в индийском им
порте — одно из свидетельств промышленной отстало
сти, унаследованной Индией от ее колониального прош
лого.

Характерный для внешней торговли Индийского 
Союза отрицательный баланс резко увеличился в 
1956/57—1957/58 гг. Стоимость импорта в эти годы силь
но возросла, а поступления от экспорта (главным обра
зом вследствие снижения цен на ряд индийских товаров 
на мировом капиталистическом рынке) уменьшились. 
В то время как стоимость импорта поднялась с 7506 млн. 
рупий в 1955/56 г. до 10 765 млн. рупий в 1956/57 г., 
стоимость экспорта снизилась с 6411 млн. до 6370 млн. 
рупий105.

105 «Reserve bank of India bulletin», 1957, September, p. 968; 
«Report on currency and finance for the year 1957—58», Statement 
74, Bombay, 1958.

,(* Ibid.
107 Известное влияние на рост торгового дефицита индийской 

внешней торговли в 1956/57 г. оказало прекращение в 1956 г. судо
ходства по Суэцкому каналу, через который обычно осуществляется 
свыше половины внешнеторговых перевозок Индии. . Транспорти
ровка грузов вокруг африканского поберёжья повысила расходы 
Индии на импорт и снизила выручку от экспорта.

108 «Hindustan times», 1957, 1 November, р. 1.

В результате такого соотношения между стоимостью 
импорта и экспорта торговый дефицит достиг в 1956/57 г. 
4605 млн. рупий106, т. е. стал в 4,5 раза больше, чем в. 
1955/56 г., когда дефицит был также значительным107.

В связи с резким ростом торгового дефицита прави
тельство приняло ряд постановлений для ограничения 
импорта. Были введены более жесткие лицензии на ввоз 
оборудования и машин, ограничен ввоз потребительских 
товаров, повышены импортные пошлины. Согласно по
становлению от 31 октября 1957 г. лицензии на обору
дование и машины для строительства новых предприя
тий и на расширение существующих будут выдаваться 
только при условии внесения первого платежа по произ
веденным закупкам после 1 апреля 1961 г., т. е. по окон
чании второго пятилетнего плана108. Одновременно с 
мероприятиями по ограничению импорта были проведе
ны некоторые меры, имеющие своей целью расширение 
экспорта.
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Однако, несмотря на принятые меры, торговый дефи
цит в 1957/58 г. не только не снизился, но даже увели
чился. По данным Резервного банка Индии, стоимость 
импорта в 1957/58 г. выразилась в сумме 11 748 млн. ру
пий, а экспорта — 6689 млн. рупий. Торговый дефицит 
составил 5059 млн. рупий109. Таким образом, за два го
да торговый дефицит Индии достиг огромных разме
ров — 9664 млн. рупий.

109 «Rjeport on currency and finance for the year 1957—1958», 
Statement 74.

110 «Reserve bank of India bulletin», 1957, September, p. 968; 
1958, January, p. 11.

1,1 «International financial statistics», 1959, April.

Столь значительный рост торгового дефицита во 
внешней торговле Индии произошел главным образом 
за счет увеличения торгового дефицита в ее торговле 
b Англией и США. Следует отметить, что подавляющая 
часть импорта — около 70% (7960 млн. из 10 765 млн. 
рупий в 1956/57 г.) и свыше 60% (3835 млн. из 6222млн. 
рупий) в первой половине 1957/58 г. пошла на нужды 
частного сектора, который поглотил таким образом 
большую часть валютных ресурсов, обращенных на оп
лату импорта 110

Рост стоимости импорта вызвал резкое уменьшение 
валютных ресурсов Индии. С 1956 до 1957 г. они снизи
лись (в долларовом исчислении) с 1113 млн. до 625 млн. 
долл, и в 1958 г. составляли всего 397 млн. долл. 1Н.

Резкое истощение валютных ресурсов, а также то об
стоятельство, что выполнение второго пятилетнего плана 
требовало больших затрат, чем было намечено, побуди
ло правительственные органы поставить вопрос о пере
смотре установленной планом суммы расходов в разме
ре 48 млрд, рупий. В мае 1958 г. Совет национального 
развития, вновь рассмотрев план, признал необходимым 
разделить его на две части — А и Б.

На осуществление части А (так называемое «ядро» 
плана), которой придается первостепенное значение, 
запроектированы расходы в размере 45 млрд, рупий, 
признанные обязательными, на часть Б запроектирова
но 3 млрд, рупий.

Отраслевая структура капиталовложений второго ва
рианта плана немногим отличается от структуры перво
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го варианта. В части А плана намечено некото
рое уменьшение расходов по ирригации и энергетике. 
Особенно значительно сокращаются расходы на соци
ально-культурные мероприятия. Расходы на фабрично- 
заводскую и горнодобывающую промышленность не 
только не снижены, но даже возросли, а их удельный 
вес в общей сумме расходов пересмотренного плана и 
в части А выше, чем в первоначальном варианте. Это 
свидетельствует о целенаправленности плана на про
мышленное развитие страны, особенно тяжелой промыш
ленности (по государственному сектору запроектирова
но главным образом строительство и расширение заво
дов тяжелой промышленности). Структуру первоначаль
ных и пересмотренных капиталовложений по второму 
пятилетнему плану характеризуют данные, приведенные 
в табл. 60.

Таблица 60
Структура капиталовложений по второму пятилетнему плану

Статьи расходов

Первоначалььный 
план

Пересмотренный 
план

Часть А пересмо т 
ренного плана -

млн. 
рупий % млн. 

рупий % млн. 
рупий %

Сельское хозяйст-1 
во и „общинные 
проекты" . . •

1

5 680 11,8 5 680 11,8 5 100 11,3
Ирригация и энер

гетика .... 9130 19,0 8 600 17,9 8 200 18,2
Фабрично-завод

ская и горнодо
бывающая про
мышленность . 6 900 14,4 8 800 18,4 7 900 17,5

Кустарная промы
шленность . . 2 000 4,2 2 000 4,2 1600 3,6

Транспорт и связь 13 850 28,9 13 450 28,0 13 400 29,8
Социально-куль
турные меропри
ятия ............... 9 450 19,7 8 630 18,0 8100 18,0

Прочие .... 990 2,0 840 1,7 700 1,6.

Итого. . . 48 000 100,0 48 000 100,0 45 000 100,0

♦ «Appraisal and prospects of the second five year plan», Delhi, 
1968, May, p. 33.
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В индийской печати справедливо подчеркивалось, что 
сохранение объема государственных капиталовложений 
на финансирование второго пятилетнего плана в перво
начальных размерах не означает сохранения первона
чальных наметок плана в их натуральном выражении, 
ибо происходящий рост цен приведет к их сокращению. 
А если учесть, что обязательными признаны расходы в 
размере 45 млрд, рупий, то станет очевидно, что объем 
плановых заданий в физических показателях должен 
^сократиться, включая и задания по промышленности. 
Изыскание 45 млрд, рупий в индийской и иностранной 
валюте также остается трудной задачей.

Империалисты, особенно американские, предостав
ляя кредиты на финансирование’ второго пятилетнего 
плана, преследуют свои цели и, в частности, пытаются 
оказать влияние на его направление — замедлить раз
витие индийской тяжелой промышленности.

Иную, коренным образом отличную позицию зани
мают страны социалистического лагеря, активно содей
ствующие достижению Индией экономической независи
мости. Социалистические страны, в первую очередь Со
ветский Союз, оказывают Индии существенную помощь 
в создании ключевых отраслей отечественной тяжелой 
промышленности.

Помимо участия в строительстве металлургического 
комбината в Бхилаи, СССР оказывает Индии помощь 
в строительстве завода тяжелого машиностроения в 
Ранчи (Бихар) и четырех других крупных промышлен
ных объектов: завода по производству горного оборудо
вания, завода по производству оптического стекла, теп
лоэлектростанции, промывочно-обогатительной фабрики 
на угольных шахтах в районе Корба.

Большую помощь оказывает СССР Индии в созда
нии отечественной нефтяной промышленности. Именно 
советские специалисты обнаружили нефтеносные райо
ны в штатах Пенджаб и Бомбей.

Советский Союз предоставляет Индии крупные кре
диты (по соглашениям, заключенным в 1955—1957 гг., 
на сумму свыше 1,2 млрд, рублей) на весьма льготных 
условиях для строительства государственных предприя
тий тяжелой индустрии.

Значительный вклад в развитие индийской промыш
ленности вносят и другие социалистические страны: Че
2.34



хословакия, Румыния (в частности, в развитие индий
ской нефтяной промышленности), ГДР, Польша и 
другие.

В 1956—1957 гг. расширились внешнеторговые связи 
между странами социалистической системы и Индией.

* *

Серьезные финансовые затруднения, выявившиеся в 
Индии в 1956—1958 гг., конечно, не случайны и не изо
лированы от всей экономической жизни страны и прово
димой в ней экономической политики, определяющейся 
классовой природой индийского государства.

Эти Затруднения отчасти обусловлены происходящим 
в Индии процессом экономического (в первую очередь 
промышленного) и культурного развития и в известной 
мере являются трудностями роста. В то же время в фи
нансовой напряженности отражаются особенности и за
кономерности, присущие классовому обществу, в силу 
которых мобилизация ресурсов имущих классов на нуж-' 
ды экономического и культурного развития имеет весь
ма ограниченный характер. Особо необходимо подчерк
нуть, что слабость финансовой базы индийского народ
ного хозяйства в значительной степени определяется 
тем, что серьезные позиции в нем принадлежат иност
ранному монополистическому капиталу, который изыма
ет из страны большие прибыли и таким образом весьма 
ограничивает возможность расширенного воспроизвод
ства на национальной основе.

Рассмотрение вопроса о позициях иностранного мо
нополистического капитала в экономике Индии показы
вает, что за годы существования независимого индий
ского государства в этом отношении произошли значи
тельные изменения. Позиции английского монополисти
ческого капитала существенно ослабели, ему уже не 
принадлежит господствующее положение в экономике' 
страны.
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