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ОТ АВТОРОВ 

Индия —одна из колыбелей человеческой цивилизации. Индийская 
культура была тесно связана с культурой многих народов и оказала на 
них немалое влияние. В процессе взаимного обогащения она сумела сохра
нить свое своеобразие и яркую индивидуальность. Достижения древцей и 
средневековой Индии в области науки, литературы и искусства на протя
жении тысячелетий оплодотворяли творческую мысль близких и далеких 
ее соседей. Зародившиеся в Индии индуизм и буддизм и возникшие на их 
основе различные религиозно-философские системы оказали воздействие 
не только на развитие многих цивилизаций Востока, но и на общественную 
мысль многих народов мира. 

Несмотря на колониальный гнет, продолжавшийся около двухсот лет, 
индийский народ сохранил преемственность в развитии своей культуры, 
для которой столь характерны высокие идеалы миролюбия и гуманизма. 
В новое и новейшее время на базе своеобразного синтеза достижений ин
дийской культурной традиции и демократических начал европейской куль
туры возникли и успешно развиваются культура и наука современной Ин
дии. Имя величайшего индийского писателя, музыканта и просветителя 
Рабиндраната Тагора дорого всему человечеству. 

История Индии последних столетий — это длительная и героическая 
борьба нескольких поколений за освобождение от колониального и феодаль
ного гнета. Из среды индийских борцов за свободу вышли замечательные 
мыслители и политики, возглавившие победоносное шествие национальной 
революции: Б. Г. Тилак, М. К. Ганди, Джавахарлал Неру. 

С вступлением Индии в 1947 г. на путь независимости началась новая 
эпоха в истории ее народа. Перед страной встала историческая задача пре
одоления колониального прошлого и выбора пути в будущее. Основным со
держанием исторического процесса в современной Индии является неуклон
ный прогресс в экономической, социальной, политической и культурной 
сферах, что предопределит глубокие изменения в судьбах этой великой 
страны. 

Научное изучение истории и культуры Индии началось в конце XVIII в., 
когда Бвропа вновь «открыла» Индию. В индологии сложилось несколько 
различных школ и направлений. Для многих трудов по Индии, написан
ных западноевропейскими учеными, характерен европоцентризм, оценка 
разнообразных фактов индийской истории с позиций европейской куль
туры, с позиций более знакомой Европе античной цивилизации. 

В самой Индии глубокий интерес к изучению ее истории и культуры 
стал особенно заметен в конце XIX —начале XX в. в связи с развитием 
национально-освободительного движения. Индийские ученые добились 
огромных успехов в исследовании истории своей страны, ввели в научный 
оборот многие интереснейшие памятники словесности, исторические источ
ники и т. д. Впервые история Индии нового времени предстала как история 
борьбы за независимость. 
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Большой вклад в мировую индологию внесла русская школа индоведе-
ния. Особенно велики заслуги в исследовании Индии И. П. Минаева, 
Ф. И. Щербатского, С. Ф. Ольденбурга, труды которых занимают почетное 
место в мировой науке. Для отечественной индологической школы харак
терно глубокое уважение к культурному наследию народов Индии и объек
тивный, строго научный подход к изучению истории и культуры страны. 

После Великой Октябрьской социалистической революции создалась 
марксистская школа историков-индоведов, создателями которой стали 
И. М. Рейснер, В. В. Балабушевич, А. М. Дьяков, А. М. Осипов, Н. М. Гольд-
берг. 

Интерес к Индии в нашей стране возрастает с каждым годом. Он объ
ясняется как той ролью, которую играла и продолжает играть эта великая 
страна во всемирно-историческом процессе, так и установившимися между 
СССР и Индией широкими политическими, экономическими и культурными 
связями. Чувство глубокой симпатии к народам Индии, интернациональ
ная солидарность побуждают советских людей к глубокому познанию и 
исторического прошлого и настоящего этой страны. Только за последнее 
десятилетие в СССР появилось значительное число научных и научно-
популярных трудов по истории и культуре Индии, переведены на русский 
язык многие произведения индийских писателей. 

Советская марксистская концепция исторического развития Индии 
с наибольшей полнотой изложена в вышедших в 1959—1969 гг. четырех 
томах по древней, средневековой, новой и новейшей истории страны, дове
денной до середины 50-х годов. Этот четырехтомный труд, среди созда
телей которого были и авторы настоящей книги, сделал возможным напи
сание «Истории Индии» в более кратком изложении, рассчитанном на 
широкие круги читателей. 

Первое издание «Истории Индии», вышедшее в 1973 г., было весьма 
благожелательно принято как в нашей стране, так и за рубежом, о чем, 
в частности, свидетельствует ее перевод на несколько иностранных язы
ков. Во втором издании учтены замечания и пожелания рецензентов, 
а также использованы результаты новейших исследований. 

Авторы надеются, что эта книга поможет лучше познать Индию, исто
рию и культуру ее народов и тем самым будет способствовать развитию 
дружественных отношений между нашими странами. 

Авторами книги являются: Г. М. Бонгард-Левин — часть I, К. А. Анто
нова—часть II, часть III (до раздела «Индия в период перехода к импе* 
риализму»), Г. Г. Котовский — часть III (продолжение), часть IV. 



Г. M. Бонгард-Левин 

ИНДИЯ 
В ДРЕВНОСТИ 



ДРЕВНЕЙШАЯ ИНДИЯ 

Изучение Уже в глубочайшей древности Индия уста-
древнеи Индии новила культурные и торговые связи со 

многими весьма отдаленными районами ойкумены. В эпоху Ха-
раппской цивилизации (III—II тыс. до н. э.) изделия индийских 
мастеров достигали областей Средиземноморья, Месопотамии, 
Средней Азии, в последующие столетия Индия вошла в тесные 
контакты с античным миром, районами Юго-Восточной Азии. 
Происходил многосторонний процесс обмена культурными дости
жениями. Когда в конце VI в. до н. э. некоторые области Северо-
Западной Индии вошли в состав могущественной державы Ахе-
менидов, сведения об Индии, ее населении и культуре стали 
более точными и конкретными. Качественно новый этап в «откры
тии» Индии был связан с походом Александра Македонского. 
В трудах участников похода, в записях селевкидского посла Ме-
гасфена, затем в трудах Арриана, Страбона, Плиния уже содер
жался весьма богатый и разнообразный материал. В древних и 
раннесредневековых хрониках народов Юго-Восточной Азии и 
Дальнего Востока, в записях путешественников (например, Фа-
сяня, Сюань-цзана) можно найти интересные сведения о куль
туре, религиях, быте, обычаях населения, социальных отноше
ниях в индийском обществе. 

Достижения древнеиндийских математиков, астрономов, ме
диков стали хорошо известны на Ближнем Востоке, в Средней 
Азии. Об этом ярко свидетельствует «Индия» — труд, принадле
жащий выдающемуся среднеазиатскому ученому ал-Бируни 
(XI в.). 

В XV—XVI вв. большой популярностью в Европе пользова
лись рассказы об Индии и ее культуре, которые содержались 
в записках путешественников и миссионеров, хотя, безусловно, 
в этих сообщениях было много фантастического и легендарного. 
Научное изучение Индии, ее древней истории и культуры нача
лось позднее, лишь в конце XVIII в. Англичанин У. Джонс 
(1746—1794 гг.), которого нередко называют «отцом индологии», 
одним из первых приступил к систематическому исследованию 
древнеиндийских литературных памятников на санскрите и пере
вел на английский язык «Законы Ману», некоторые драмы вели-

8 



кого писателя древней Индии Калидасы. В 1784 г. было создано 
Бенгальское Азиатское общество, целью которого стало изучение 
индийской культуры; вскоре появились индологические журналы. 
В 1785 г. Ч. Уилкинс издал английский перевод замечательного 
древнеиндийского религиозно-философского трактата «Бхагавад-
гита». Это сочинение с огромным интересом было встречено в на
учных и литературных кругах Европы. 

В научном изучении древней Индии большую роль сыграло 
создание в Дели «Археологической службы Индии». Это позво
лило начать планомерные археологические раскопки памятников 
материальной культуры. Крупные успехи были сделаны европей
скими учеными в исследовании санскрита и пали, изданы мно
гие древнеиндийские сочинения — эпические сказания, философ
ские и религиозно-философские трактаты, появились первые обоб
щающие труды по истории древней Индии. В Западной Европе 
сложилось несколько школ научной индологии — английская, не
мецкая, французская, голландская. К сожалению, на работы, 
посвященные древней Индии, оказал влияние европоцентризм: 
древнеиндийская культура воспринималась часто лишь через 
призму античной цивилизации, многие достижения древней Ин
дии объявлялись заимствованными у Запада, в трудах представи
телей английской колониальной администрации древнеиндий
скому обществу приписывались отсталость, застой, свойственные 
якобы всем восточным цивилизациям. Индийская наука еще 
в XIX в. активно выступала против таких антинаучных взглядов 
на развитие Индии, ее истории и культуры, однако борьба с евро
поцентризмом иногда приводила к другой крайности — к противо
поставлению древней Индии всем другим цивилизациям, идеа
лизации древнеиндийского культурного наследия. 

Больших успехов в изучении истории и культуры древней 
Индии добилась русская индология. В противоположность мно
гим западным ученым русские ориенталисты рассматривали исто
рию индийской цивилизации как органическую часть единого ми
рового культурного процесса, что сочеталось у них с пониманием 
ее своеобразия. Советские индологи сохраняют и творчески раз
вивают эти славные традиции. За последние годы в СССР вышло 
большое число работ по древней Индии, изданы переводы многих 
важнейших памятников древнеиндийской литературы, философ
ские сочинения, научные трактаты. 

Интересные исследования по древней Индии проводят сейчас 
ученые Западной Европы и США. Особенно следует отметить 
труды Л. Рену и Ж. Филлиоза (Франция), Я. Гонды (Голлан
дия), Дж. Брафа (Англия), Э. Ламотта (Бельгия), А. Уордера 
(Канада), В. Рубена (ГДР), А. Бэшема (Австралия). 

Качественно новый этап в исследовании древней Индии на
чался после достижения независимости. За последние годы индий
ские ученые опубликовали большое число важных трудов по 
истории и культуре страны, издали и перевели многие 
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литературные сочинения и научные трактаты; открытия археоло
гов позволили по-новому решить сложные проблемы древнейшей 
истории страны. Прогрессивные индийские историки выступают 
за объективное изложение истории своей страны, развивается и 
крепнет в Индии марксистская историческая школа. 

Лучшие достижения мировой индологии создают тот фунда
мент, который позволяет выявить общие закономерности исто
рико-культурного развития Индии, понять специфику ее куль
туры, объективно оценить вклад культуры страны в общую сокро
вищницу мировой цивилизации. 

Индия в период 
каменного века 

Палеолитические В Индии зародилась одна из древнейших ми-
стоянки ровых цивилизаций, оказавшая огромное 

влияние не только на последующее развитие страны, но и на 
культуру многих народов Востока — Центральной и Юго-Восточ
ной Азии, Дальнего Востока. Археологические материалы свиде
тельствуют, что Индия была заселена еще в глубокой древности, 
а некоторые антропологи рассматривают Индию как один из воз
можных районов, где проходил процесс очеловечения обезьяны. 

Во многих частях страны обнаружены каменные орудия 
эпохи нижнего палеолита. Независимо друг от друга возникли 
как бы два центра нижнепалеолитической культуры: на севере — 
культура Соан (р. Соан, современный Пакистан) и на юге, в Де
кане,— так называемая культура Мадраса. Эти палеолитические 
стоянки располагались на берегах рек, где были более благоприят
ные условия для проживания человека. Впервые такая стоянка 
была открыта в 1863 г. в районе Мадраса, и поэтому орудия, ха
рактерные для нижнего палеолита Южной Индии,— ручные ру
била стали называться мадрасскими. У нижнепалеолитического 
человека на севере страны были другие орудия. Это массивные 
галечные рубящие орудия, получившие название чопперов. На
ходки палеолитических орудий сейчас не ограничиваются этими 
двумя областями. Нижнепалеолитические стоянки известны 
в Центральной и Западной Индии. Здесь происходило как бы 
соединение соанских и мадрасских традиций. Новые исследова
ния показали, что в более южных районах преобладают мадрас-
ские рубила, а ближе к северу возрастает число орудий соанского 
типа. 

Различие форм орудий было связано прежде всего с разными 
природными условиями, запасами подходящих для обработки по
род камня. Не случайно, что наибольшее число стоянок открыто 
в пещерах у речных долин Декана и в предгорьях Северной Ин
дии. Климат этих областей более благоприятен, животный мир 
очень богат. Основными занятиями населения в этот период были 
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собирательство и охота. Люди жили большими коллективами, что 
было совершенно необходимо в труднейших условиях той поры. 

Важнейшим этапом в истории человеческого общества был пе
реход к верхнему палеолиту, когда появился человек современ
ного типа. За последнее время индийские археологи открыли ряд 
стоянок эпохи верхнего палеолита. В тот период произошли круп
ные изменения в организации человеческих коллективов, свя
занные с возникновением родовых общин. 

По мнению антропологов, в эпоху верхнего палеолита преоб
ладали представители негроидной расы, а в эпоху мезолита на 
Западе появились европеоиды, на Востоке — монголоиды. В ме
золитическую эпоху началось приручение животных, появляется 
первая керамика и намечается переход к земледелию. 

Наиболее характерным памятником мезолита Мезолит и неолит * г 
является поселение Лангнадж в 1уджарате. 

Материал Лангнаджа позволяет изучить характерные черты 
жизни древнего человека в эпоху мезолита и проследить переход 
к неолиту. Как показали раскопки, основными орудиями были 
каменные пластинки и микролиты правильных геометрических 
форм, которые использовались как наконечники стрел. 

Археологи выявили два периода в истории Лангнаджа. В конце 
первого появляется изготовленная вручную керамика. Во втором 
периоде (ранненеолитическом) она уже делается на гончарном 
круге и расписывается. В первый период население занималось 
преимущественно охотой и рыболовством, во второй — начинается 
переход к земледелию. 

О приручении животных свидетельствуют найденные кости 
оленя, антилопы, носорога, дикого кабана, быка. 

Наряду с Лангнаджем мезолитические стоянки обнаружены 
и в других областях Индии — на юге (в районе Тинневелли) и на 
востоке (стоянка Бирбханпур в Западной Бенгалии). Для них 
тоже характерны микролиты разных форм. Микролитическая тех
ника существовала и позднее — в эпоху металла. 

Уже в эпоху мезолита выявляется неравномерность развития 
отдельных районов Индии. Население мезолитических стоянок 
юга Индии в начале четвертого тысячелетия до нашей эры зани
малось рыболовством и охотой, а на севере, в Синде, шло уско
ренное развитие оседлых земледельческих культур. Эта неравно
мерность была характерна и для последующих периодов — нео
лита и энеолита. 

Эпоха неолита ознаменовалась развитием земледелия и ско
товодства, переходом к оседлому образу жизни. Самыми разви
тыми в этот период были неолитические культуры Белуджистана 
и Синда, которые как бы предшествовали городской цивилизации 
на Инде. 

Судя по раскопкам в Кили-Гуль-Мохаммеде (долина Кветы, 
современный Пакистан), уже в начале четвертого тысячелетия до 
нашей эры в Северном Белуджистане существовали поселения 
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неолитических племен — скотоводов и земледельцев. Постройки 
они возводили из сырцового кирпича. В этот период были одо
машнены овцы и козы. Металл еще не был известен, основные 
орудия каменные, включая пластины из халцедона, кремня и 
яшмы. В следующий период появляется керамика, и наконец — 
первые признаки знакомства с металлом. При раскопках были 
найдены кости скота местных пород, что является одним из аргу
ментов в пользу точки зрения о местном происхождении земле
дельческих культур Белуджистана. Сходная культура была от
крыта в Восточном Белуджистане, в Рана Гхундай; здесь выяв
ляются определенные аналогии с культурами Ирана. 

Четкая стратиграфия неолитических и раннеэнеолитических 
культур была выявлена при раскопках в Дамб Садаате (недалеко 
от Кили-Гуль-Мохаммеда). Древнейший слой датируется (с по
мощью радиокарбонного метода) XXVII—XXVI вв. до н. э. Для 
последующего периода (XXVI—XXIII вв. до н. э.) характерны 
находки терракотовых фигурок, полированной керамики и отдель
ных предметов из меди. 

В то же время в северных районах, например в Кашмире (по
селение Бурзахом, недалеко от Шринагара), неолитическая куль
тура была более архаичного типа. Древнейшие жилища устраива
лись в ямах, вырытых в глиняной почве. Около входов были 
найдены очаги. Керамика грубая, сделанная от руки. Обнаружено 
большое число костяных гарпунов, шил, иголок и т. д. Население 
занималось в основном рыболовством. Переход к земледелию на
чинается здесь позднее, в XIX—XVII вв. до н. э. В этот период 
уже кое-где имеются постройки из глины и сырцового кирпича. 

В южных районах неолитический период лучше всего изве
стен по раскопкам в Санганакаллу (округ Беллари) и Пикли-
хале. Ранний этап представлен шлифованными каменными ору
диями и сделанной от руки керамикой. Он датируется примерно 
XXI в. до н. э. Древнейшие поселенцы уже приручили овцу и 
козу. Свои жилища они строили преимущественно на холмах, 
иногда в ложбинах между холмами. 

Жители Пиклихала были скотоводами и земледельцами. Здесь 
встречаются специальные загоны для скота. Жилища строились 
из глины и бамбука. Некоторые ученые считают, что эти поселе
ния были созданы пришедшими сюда иранскими племенами, но 
эта точка зрения противоречит имеющимся материалам, указы
вающим на местную традицию. 

Среди неолитических культур Восточной Индии выделяются 
две зоны: Бихар-Орисса и Ассам. На последнюю оказали влияние 
неолитические культуры Юго-Восточной Азии. В ранних же куль
турах Бихара-Ориссы преобладают местные черты. 

В то время как на севере, востоке и юге Индии шло развитие 
неолитических и раннехалколитических культур, в долине Инда 
уже существовала высокоразвитая городская цивилизация эпохи 
бронзы. 
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Хараппская цивилизация 
Среди ученых довольно широко было распространено мнение 

0 позднем возникновении цивилизации в Индии. Некоторые из 
них считали, что ее принесли извне арийские племена. Нередко 
высказывались точки зрения об изолированности древнеиндийской 
культуры, ее отсталости по сравнению с культурами других стран 
Древнего Востока. 

Открытие и исследование Хараппской цивилизации 1 явилось 
ярким доказательством самобытности древнеиндийской культуры. 
Еще в 1875 г. английский археолог А. Канингхэм обнаружил 
в Хараппе (современный Пакистан, округ Монтгомери, Запад
ный Пенджаб) печать с неизвестной надписью, но научные рас
копки начались лишь в 20-х годах XX в. Индийские археологи 
Д. Р. Сахни и Р. Д. Банерджи открыли древние города в Хараппе 
и Мохенджо-Даро (современный Пакистан, округ Ларкхана). 
С тех пор проблемы этой цивилизации находятся в центре внима
ния историков и археологов многих стран мира. 

Одним из самых сложных вопросов в изу-
Теории происхождения ч е н и и Хараппской цивилизации является во-

и новые материалы r
 0 г прос о ее происхождении. Высказывались 

разные точки зрения —о шумерийской основе хараппской куль
туры, о создании ее индоарийскими племенами, в связи с чем 
Хараппская цивилизация рассматривалась как ведийская. Из
вестный археолог Р. Гейне-Гельдерн писал даже о том, что циви
лизация на Инде возникла внезапно, так как никаких следов 
предшествующего развития будто бы не обнаружено. За последние 
годы собраны новые важные материалы о местном происхожде
нии этой культуры. К сожалению, подпочвенные воды пока ме
шают археологам исследовать нижние слои в Мохенджо-Даро. 

Археологические раскопки в Белуджистане и Синде показали, 
что здесь в четвертом-третьем тысячелетии до нашей эры сущест
вовали земледельческие культуры, которые имеют много общего 
с раннехараппскои культурой и с которыми хараппские поселения 
в течение длительного времени поддерживали контакты (раскопки 
В.-А. Фейерсервиса, Б. де Карди, Ж.-М. Казаля и др.). В Синде 
земледельческие культуры появляются позднее, что позволяет 
предполагать проникновение сюда каких-то племен из областей 
Белуджистана и Южного Афганистана. 

В долине Инда хараппские поселения возникают, очевидно, 
не сразу и не одновременно. Вероятно, из какого-то одного центра, 
где раньше всего сложилась городская культура, происходило по
степенное расселение ее создателей. В этой связи особый 

1 Название условное, по месту первых раскопок. К настоящему времени 
ареал распространения этой культуры весьма обширен, но первоначальное 

название сохраняется. 
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интерес представляют исследования французского археолога 
Ж.-М. Казаля в поселении Амри, который установил стратигра
фию от дохараппского периода до позднехараппского. Здесь про
слеживается местное развитие культур: с момента, когда большая 
часть керамики изготовлялась вручную, без гончарного круга, 
когда строения только появлялись, а использование металлов 
лишь начиналось, до более развитых фаз, отмеченных расписной 
керамикой и более прочными, сырцовыми постройками. Нижние 
слои дохараппского периода имеют аналогии с раннеземледельче
скими культурами Белуджистана, в более поздних слоях появ
ляется керамика раннехараппских поселений долины Инда. На
конец, раскопки показали, что традиции, типичные для культуры 
Амри, сосуществуют вместе с хараппскими. 

Вопрос о генетической связи хараппской культуры с пред
шествующей ей культурой Амри остро дискутируется в научной 
литературе. Если А. Гхош склонен признавать их генетическое 
родство, то Ж.-М. Казаль считает, что хараппская культура не 
возникает непосредственно из Амри, а постепенно «наклады
вается» на нее. 

В самой Хараппе под городскими укреплениями была найдена 
керамика культуры Амри, а в нижних слоях Мохенджо-Даро — 
керамика белуджистанских культур, что свидетельствует, оче
видно, не только о тесных контактах индских поселений с земле
дельческими культурами Белуджистана и Синда, но и о том, что 
Хараппская цивилизация имеет местные корни. Она возникла на 
основе традиций земледельческих культур этого района, и прежде 
всего долины Инда, хотя и представляла собой новый этап, этап 
городской культуры эпохи бронзы. 

Раскопки пакистанских археологов в Кот-Диджи (недалеко 
от современного Хайпура) показали, что в дохараппский период 
здесь существовала уже весьма развитая культура: ученые от
крыли цитадель и собственно жилые кварталы. Керамика из Кот-
Диджи раннего периода имеет аналогии с керамикой земледель
ческих поселений Синда и Белуджистана, а также дохараппской 
в долине Инда, а более поздняя — с хараппской. Это позволило 
проследить эволюцию местных традиций. Явный предхараппский 
период был открыт индийскими археологами при раскопках в Ка-
либангане (Раджастхан), где на двух холмах находились посе
ления предшественников хараппанцев, а затем и постройки уже 
создателей хараппской культуры. Керамика предхараппского по
селения имеет много общих черт с керамикой Амри и Кот-Диджи. 
Таким образом, ученым удалось проследить появление и развитие 
в этом регионе хараппской культуры, а такя^е сосуществование 
раннехараппских и собственно хараппских культур и традиций. 

За последние годы индийские археологи открыли много новых 
памятников хараппской и раннехараппской культур. В связи 
с этим появились и новые трактовки проблемы происхождения 
Хараппской цивилизации. Наряду с теорией об эволюции харап-
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некой культуры из местных дохараппских и раннехараппских 
культур была выдвинута точка зрения о сосуществовании и па
раллельном развитии раннехараппских культур как культур сель
ского типа и Хараппской цивилизации как городской. Действи
тельно, возникновение городской жизни, появление крупных 
городских поселений явилось тем качественно новым рубежом, ко
торый знаменовал собой рождение собственно Хараппской циви
лизации со всеми присущими ей чертами и своеобразием (печати, 
письменность, особый керамический орнамент и т. д.). 

Тенденцию к урбанизации можно проследить на многих па
мятниках раннехараппского времени в Афганистане, Белуджи
стане, Синде, но лишь в долине Инда появилась столь развитая 
городская цивилизация. 

Большое значение имели, очевидно, географические условия, 
в том числе речная система Инда, создающая благоприятные ус
ловия для развития материальной культуры и экономики и для 
создания городских поселений — центров ремесла и торговли. Не 
случайно большая часть всех хараппских поселений располагав 
лась по берегам Инда и его притоков. Хараппские поселения от
крыты в верховьях Ганга и Ямуны (современная Джамна). 

Многое в происхождении хараппской культуры остается еще 
не совсем ясным и нуждается в дальнейшей разработке, но тео
рии, связывающие создание этой цивилизации с пришельцами — 
ариями или шумерийцами, в настоящее время представляют 
лишь историографический интерес. 

В 20-х годах XX в., когда началось научное 
Ареал изучение Хараппской цивилизации, сущест-

r r г вовало мнение об относительно узких грани
цах этой культуры. Действительно, вначале хараппские поселения 
были найдены только в долине Инда. Теперь же, в результате 
современных археологических исследований, стало ясно, что Ха-
раппская цивилизация была распространена на огромной терри
тории: с севера на юг более 1100 км и с запада на восток более 
1600 км. 

Раскопки на Катхиаварском полуострове показали, что насе
ление постепенно продвигалось к югу, колонизуя новые террито
рии. В настоящее время самыми южными считаются хараппские 
поселения у устья реки Нарбада, но можно предполагать, что 
хараппанцы проникли еще южнее. Они устремлялись и на восток, 
«подчиняя» себе все новые области. Так создавались различные 
варианты хараппской культуры, хотя в целом это была единая 
культура с установившимися традициями. 

Открытые в последние годы хараппские поселения в Саураштре 
и на Катхиаварском полуострове вновь поставили перед учеными 
вопрос о причинах и путях продвижения хараппанцев в столь 
отдаленные районы. 

Некоторые исследователи раньше полагали, что лишь в так 
называемый последний период Хараппской цивилизации, когда 
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начали клониться к упадку основные городские центры, население 
двинулось на юг и восток; другие причиной таких крупных «ми
граций» считали изменение географических условий или внешние 
вторжения. В настоящее время, когда в Саураштре, Гуджарате 
и на Катхиаварском полуострове открыты городские центры пе
риода развитой, или «цветущей», Хараппы (городское поселение 
Суркотада в Гуджарате), можно говорить о движении жителей 
индских городов на новые территории в поисках удобных земель 
для развития сельского хозяйства, торговли, ремесла. Это был есте
ственный процесс «расширения» Хараппской цивилизации. 

Исследователи полагают, что хараппанцы двигались обычно 
сушей и по течению рек (точка зрения С. Р. Рао о движении мо
рем вряд ли может быть принята). Интересно, что раскопки на 
Катхиаварском полуострове вскрыли взаимодействие хараппской 
культуры с местными культурами энеолитического круга. 

В целом можно предполагать, что некоторая разноплановость 
внутри этой огромной цивилизации отражала также разную этни
ческую основу и неодинаковый уровень развития тех районов, где 
появлялись создатели этой цивилизации. 

χ Хронологию Хараппской цивилизации уче-
р н л г я н ы е 0 П р е д е л я ю т сейчас различными спосо

бами. Прежде всего это сопоставление хараппских и месопотам-
ских вещей (например, хараппских печатей, найденных в городах 
Двуречья), спектральный анализ фаянсовых изделий, карбонный 
анализ вещей, к которому стали обращаться в последние годы, 
а также данные шумерских и аккадских источников о торговых 
отношениях с Востоком. Вначале ученые очень удревняли воз
раст городов хараппской культуры, исходя лишь из общих сооб
ражений о сходстве процесса развития цивилизации в Шумере 
и Индии. Крупнейший английский археолог и один из зачинате
лей «индийской археологии», Дж. Маршалл, датировал индскую 
культуру от 3250 до 2750 г. до н. э. Когда же были опубликованы 
печати «индского типа», найденные при раскопках городов древ
ней Месопотамии, оказалось, что большая часть их связана 
с правлением Саргона (2316—2261 гг. до н. э.), а также с перио
дами Исина (2017—1794 гг. до н. э.) и Ларсы (2025—1763 гг. 
до н. э.). На этом основании ученые пришли к выводу, что наи
более прочные связи между Месопотамией и Индией условно 
можно было отнести к XXIV—XVIII вв. до н. э. 

Показательно, что в аккадских текстах наибольшее число упо
минаний о торговле с восточными областями, в том числе Мелу-
хой, которая условно соотносится с дельтой Инда и соседними 
с ней областями, падает на период III династии Ура (2118— 
2007 гг. до н. э.) и период династии Ларсы. Большой интерес 
представило открытие на одной из клинописных табличек, дати
руемой 10-м годом правления царя Ларсы Гунгунума (1923 г. до 
н. э.), оттиска печати «индского типа». Все эти данные позволили 
предположить, что период расцвета индских городов — конец 
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третьего — начало второго тысячелетия до н. э. При раскопках 
месопотамских городов печати были обнаружены и в слоях кас-
ситского периода, что свидетельствует о продолжении контактов 
и в эту эпоху. В верхних слоях Хараппы были найдены фаянсо
вые бусы, спектральный анализ которых установил их тождест
венность бусам из Кносса на острове Крит (XVI в. до н. э.). На 
основании этого последний период в истории Хараппы также 
можно датировать XVI в. до н. э. 

Определенные коррективы в эти схемы внес карбонный ана
лиз. Для Калибангана начальные слои хараппской культуры по 
данным карбонного анализа датируются XXII в. до н. э., а послед
ний период — XVIII—XVII вв. до н. э.; для Мохенджо-Даро даты 
сходные: период расцвета — XXII—XIX вв., последний период — 
XVIII в. до н. э. ( ± 115 лет). 

В последнее время появился новый метод датировки — дендро
хронология. Полученные даты для поселений Хараппской цивили
зации вновь возвращают исследователей к более «старой» дати
ровке. 

При изучении истории Хараппской цивилизации необходимо 
учитывать разновременность существования городов и поселений 
в различных районах. Раскопки на Катхиаварском полуострове, 
в частности, показали, что и после упадка основных центров в до
лине Инда здесь еще продолжали, хотя и видоизменяясь, сущест
вовать города хараппской культуры. Подтверждением тому яв
ляются новые археологические раскопки индийских ученых 
в Пенджабе и Хариане. 

Существование крупных городов, наличие 
Город и его строгой системы городского планирования и 
особенности г * г 

строительства свидетельствует о высокой сте
пени развития Хараппской цивилизации. 

В результате раскопок было открыто несколько крупных го
родов. Самые большие из них — Хараппа и Мохенджо-Даро. 

Мохенджо-Даро занимал площадь 2,5 кв. км, а его население, 
как полагают некоторые ученые, могло исчисляться 35 тыс. чело
век (иногда приводится и более крупная цифра — до 100 тыс. 
человек). 

Судя по раскопкам, городские центры имели сходную систему 
планирования: крупные города состояли из двух главных ча
стей — цитадели, где, очевидно, располагались городские власти, 
и так называемого нижнего города, где были сосредоточены основ
ные жилые постройки. Жилая часть города обычно имела форму 
прямоугольника. Цитадель строилась на высокой кирпичной плат
форме, возвышаясь над остальным городом. Она должна была за
щитить и от наводнений, которые были страшным бедствием для 
городов долины Инда. Общение между двумя частями было, ве
роятно, ограничено. Например, в Калибангане при раскопках были 
обнаружены лишь два входа, связывающие цитадель с «нижним 
городом». В случае необходимости эти входы могли, по-видимому, 
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закрываться и тем самым отгораживать городские власти от 
простых жителей. В Суркотаде цитадель от «нижнего города» 
была отделена крепостным валом. 

У края цитадели в Хараппе проходила особая процессионная 
дорога, по которой, очевидно, двигались войска, а также различ
ные процессии. Цитадель была хорошо укреплена мощными сте
нами и башнями. Раскопки в Калибангане вскрыли массивную 
кирпичную стену цитадели. Внутри ее располагались постройки 
религиозного и, вероятно, административного характера. В цита
дели Мохенджо-Даро находился огромный бассейн (ширина 7 м, 
длина 12 м, глубина почти 2,5 м), который, возможно, был частью 
религиозного комплекса и служил для специальных ритуальных 
омовений. С помощью особой системы в бассейн из колодца по
стоянно поступала свежая вода. Недалеко от бассейна находи
лись общественные амбары для хранения зерна и своего рода зал 
для собраний (или рынок, по мнению некоторых ученых), имев
ший несколько рядов каменных оснований для колонн (колонны 
были, как полагают, деревянными и поэтому не сохранились). 

Общественные амбары были обнаружены и в Хараппе, к се
веру от самой цитадели, близ реки. Наличие специальных камен
ных платформ рядом с амбарами указывает на то, что здесь про
ходил обмолот зерна: в щелях пола археологи нашли колоски 
пшеницы и ячменя. Вероятно, зерно на лодках доставляли сюда 
по реке, а затем засыпали в амбары. 

По строгому плану строились и жилые кварталы, составляю
щие «нижний город». Здесь имелись главные улицы, ширина ко
торых в Мохенджо-Даро доходила до 10 м. Они пересекались под 
прямым углом с более мелкими улочками, иногда столь узкими, 
что даже повозки не всегда могли по ним двигаться. 

Жилые дома были различных размеров. Некоторые достигали 
трех этажей (об этом свидетельствуют остатки лестниц) и закан
чивались плоскими крышами. Это были, очевидно, жилища бо
гатых горожан. Специальных окон в них не существовало, а свет 
и воздух поступали через маленькие отверстия, которые делались 
в верхней части стен. Двери дома были деревянные. Для строи
тельства кроме дерева применялся также утрамбованный ил. При 
каждом доме имелись специальные хозяйственные помещения и 
двор, где находилась кухня для приготовления пищи. В кухне 
были специальные очаги, а также стояли большие сосуды для 
хранения зерна и масла. Хлеб пекли в особых печах. Во дворах 
содержался и мелкий скот. 

Бедняки жили в хижинах и бараках. В Хараппе вблизи стен 
цитадели, недалеко от площадок для обмолота зерна, были открыты 
два ряда строений, каждое из которых представляло собой одну 
крохотную комнату. Сходные жилища находились и в Мохенджо-
Даро, где, очевидно, жили обедневшие ремесленники, временные 
работники и рабы. На улицах городов располагались лавки и 
мастерские ремесленников. 
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В жилой части города могли находиться и религиозные зда
ния. Английский археолог М. Уиллер открыл в Мохенджо-Даро 
строение на массивной платформе, с лестницей, ведущей, веро
ятно, наверх, и остатки каменной скульптуры. Весь этот комплекс 
он предлагал рассматривать как храм. 

Основным строительным материалом был обожженный кир
пич, но применялся также и сырец. В Калибангане обожженный 
кирпич шел в основном на строительство колодцев и комнат для 
омовений. 

Большое внимание в городах уделялось водоснабжению и си
стеме канализации. Почти в каждом доме был колодец, а на ули
цах строились общественные колодцы. Одной из самых совершен
ных на Древнем Востоке была система канализации в городах 
Хараппской цивилизации. На улицах имелись специальные от
стойники, куда стекали нечистоты; затем грязная вода попадала 
в каналы, которые, очевидно, регулярно прочищались. Эти ка
налы строились из кирпича и сверху покрывались также кирпи
чами и каменными плитами. # В условиях индийского климата, 
скученности населения и низкого уровня санитарии и гигиены 
налаженная система водоснабжения и канализации приобретала 
исключительно важное значение. 

Своеобразный облик города открылся археологам при раскоп
ках Лотхала (Саураштра), который был не только торговым 
центром, но, очевидно, и портом. Жилые постройки, окруженные 
каменной стеной, помещались на специальной платформе, что 
должно было уберечь их от наводнения. В восточной части поселе
ния была верфь (размером 218X37 м), которая каналами соеди
нялась с рекой, впадающей в море. В результате раскопок открыты 
остатки одного из каналов длиной более 2,5 км. Остальная часть 
города была жилой, где наряду с главными улицами (4—6 м 
в ширину) были и небольшие узкие переулки (до 2 м в ширину). 
На главной улице располагались мастерские ремесленников. 

Несмотря на высокий уровень городского Занятия населения г *, *r v
 v 

строительства, большая часть населения Ха
раппской цивилизации жила в сельских поселениях и занималась 
преимущественно земледелием. Индская долина была одним из 
древнейших центров земледелия на Востоке. Здесь с давних вре
мен выращивали различные земледельческие культуры. Судя по 
материалам раскопок, население Хараппской цивилизации было 
знакомо с пшеницей (двух сортов), ячменем, кунжутом, бобо
выми. Зерен риса в поселениях долины Инда не обнаружено, но 
при исследовании Лотхала и Рангпура (в Саураштре) в слое 
глины и керамике археологи нашли рисовую шелуху. Это позво
ляет предполагать, что население данных районов занималось и 
рисоводством. При раскопках Мохенджо-Даро найден небольшой 
кусочек хлопчатобумажной ткани, что позволяет говорить о куль
тивировании хлопчатника. Население было знакомо и с садовод
ством. 
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Земледельцы искусно пользовались разливами Инда, а воз
можно, прибегали и к искусственному орошению. По мнению не
которых ученых (например, Д.-Д. Косамби), плуга еще не было, 
земля обрабатывалась легкой бороной. Однако при раскопках 
предхараппских слоев в Калибангане были открыты остатки зем
ледельческих борозд, что свидетельствует об употреблении плуга 
даже дохараппским населением. Можно с уверенностью утверж
дать, что и хараппанцы, которые, как известно, вступали в кон
такт со своими предшественниками, пользовались этим исклю
чительно важным земледельческим орудием. 

Немалое значение имело скотоводство. Из домашних живот
ных были известны овца, коза, корова, собака. Разводили и кур. 
Ряд данных позволяет предполагать, что был приручен слон. 
Среди исследователей дискутируется вопрос, знали ли жители 
Хараппской цивилизации о лошади, но пока прямых свидетельств 
использования лошади как домашнего животного нет. 

Медь и бронза были основными металлами, из которых изго
товляли орудия производства, сосуды, оружие, ремесленные изде
лия. В это время уже хорошо были известны плавка, литье и 
ковка металлов. Анализ металлических предметов показал нали
чие небольшой доли никеля и мышьяка. Для изготовления фигу
рок из металла применялся так называемый метод потерянного 
воска. 

Не утратил своего значения и камень, из которого делались 
многие орудия и украшения, но никаких следов железа в посе
лениях Хараппской цивилизации не было найдено. Железо в Ин
дии появляется позднее. 

Ремесленники-ювелиры употребляли также золото и серебро. 
Богатые украшения пользовались особым спросом у знатных лиц. 

В период Хараппской цивилизации получили распространение 
такие ремесла, как прядение и ткачество, резьба по кости и ме
таллу, изготовление керамики. При раскопках во многих домах 
были открыты пряслицы. Керамика богато орнаментировалась, 
преимущественно геометрическими и растительными узорами. Со
суды изготовлялись на гончарном круге и обжигались в специаль
ных печах, делалась и поливная посуда. 

Вопрос о политической организации Харап-
Политическая некой цивилизации до сих пор является 
организация предметом спора среди ученых. Открытие 

И структура** цитаделей в Мохенджо-Даро, Хараппе, Ка
либангане и других городах дает основание 

говорить о классовом расслоении. В свете имеющихся данных не
состоятельно утверждение некоторых зарубежных исследователей 
о доклассовом характере хараппского общества. 

В цитадели, очевидно, могла быть ставка правителя (или пра
вителей) и его дворец, здесь же находились городские власти, осу
ществлявшие контроль за жизнью города, за сложной системой 
городского водоснабжения и канализации. В их ведении находи-
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лись, по всей вероятности, и общественные амбары. Можно пред
полагать, что в городах был и особый городской совет. Не исклю
чено, что члены совета заседали в так называемом зале заседа
ний, который был открыт в Мохенджо-Даро. 

Интересный материал был получен индийскими археологами 
при раскопках Калибангана. Оказалось, что не только цитадель, 
но и «нижний город» был обнесен стеной и укреплен. Цитадель 
в Калибангане состояла из двух частей: северной и южной. В се
верной находились жилые постройки. В южной части были от
крыты несколько больших по размерам платформ, сделанных из 
сырцового кирпича. На «вершине» одной из платформ археологи 
обнаружили остатки алтарей, имеющих, очевидно, религиозный 
характер. Это дало основание некоторым индийским ученым (на
пример, Б.-Б. Лалу) рассматривать южную часть цитадели не как 
ставку правителя, а как особый религиозный комплекс. В этом 
случае жилые постройки в северной части могли быть жилищами 
жрецов. 

Двумя наиболее крупными городами, как уже говорилось, были 
Мохенджо-Даро и Хараппа, которые, по мнению некоторых уче
ных, являлись столицами либо одного, либо двух политических 
объединений. Вопрос о том, откуда и как управлялись все посе
ления этой значительной по территории цивилизации, до сих пор 
остается нерешенным, но обращает на себя внимание существова
ние единой системы мер и весов, письменности, сходных норм 
строительства, одинакового планирования и т. д. 

Очень спорным является также вопрос о политической власти 
в городах и характере классовой структуры в целом. Некоторые 
исследователи (В. В. Струве в СССР, В. Рубен в ГДР) высказали 
предположение о рабовладельческой основе хараппского общества, 
но этот вывод еще требует дополнительных данных и доказа
тельств. Ряд ученых сравнивали его политическую организацию 
с политической организацией древней Месопотамии, считая, что 
и на Инде власть принадлежала жрецам, в собственности кото
рых находился весь земельный фонд. Не исключено, что в харап-
пских центрах была республиканская олигархическая форма 
власти. 

Раскопки ясно показали наличие значительного имуществен
ного неравенства. В больших домах жили, очевидно, богатые го
рожане — торговцы, зажиточные ремесленники, а бедные вынуж
дены были ютиться в крохотных домишках. Имущественное раз
личие ярко проявляется и при ознакомлении с погребениями. Бо
гатых горожан хоронили вместе с драгоценностями, расписными 
сосудами; погребальный инвентарь бедных значительно скромнее. 
Ученые полагают, что в хараппских городах имелись и рабы, ко
торые жили в хижинах, занимались обмолотом зерна, переноской 
тяжелых грузов и, возможно, участвовали в работах по очистке ка
нализационных каналов. В Хараппе, как отмечалось, за стеной ци
тадели, недалеко от общественных амбаров и рядом с платформами 
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для обмолота зерна, были открыты небольшие лачуги, где, оче
видно, жили зависимые работники или рабы. В Калибангане и 
Лотхале таких сооружений не обнаружено, что дало основание 
ученым (например, французскому археологу Ж.-М. Казалю) вы
сказать мнение о более либеральной власти в этих городах по 
сравнению с авторитарным режимом в Хараппе. Такая точка зре
ния недостаточно убедительна, хотя можно предположить неко
торое различие в политической организации хараппских городов. 
Интересное толкование выдвинул английский ученый Д.-Х. Гор
дон, который предложил рассматривать некоторые терракоты 
(они изображают людей, сидящих на корточках и сжимающих 
руками колени; на голове у них круглая шапка) как фигурки 
рабов. В этой связи Ж.-М. Казаль, выделив группу миниатюрных 
печаток с очень простым и кратким «текстом», рассматривает их 
как своего рода «удостоверения личности» работников или рабов. 

В целом раскопки позволяют условно наметить несколько 
социальных групп, таких, как жрецы, торговцы, ремесленники, 
зависимое население; очевидно, можно говорить и об особой 
группе военных. Эта стратификация послужила для некото
рых ученых основанием усматривать в хараппском обществе 
зародыши сословной организации. 

Города Хараппской цивилизации были цент-
Торговля рами внутренней и внешней торговли, кото-

и внешние связи рая велась сухопутным и морским путем. 
О развитии торговли и направлении торго

вых связей говорят как археологические материалы, так и 
письменные свидетельства, содержащиеся в ближневосточных 
источниках. Во время раскопок в Мохенджо-Даро была найдена 
игрушечная модель двухколесной повозки. Очевидно, с помощью 
такой повозки осуществлялись внутренние перевозки. Хараппские 
города имели налаженные контакты с районами Южной Индии, 
откуда доставлялись драгоценные металлы. За последние годы 
стали известны связи Хараппской цивилизации с поселениями 
Южной Туркмении (раскопки В.-М. Массона в Алтын-тепе). 

В результате находок печатей, бус, раковин и других харак
терных вещей в городах Двуречья, а также печатей месопотам-
ского типа в городах на Инде можно предполагать наличие тес
ных торговых связей долины Инда с Шумером. При раскопках 
в Шумере был обнаружен кусок ткани с оттиском хараппской пе
чати. Торговля с Шумером осуществлялась, очевидно, морем, про
ходила через Бахрейн, где были найдены вещи, сходные с харап-
пскими. О широком размахе морской торговли свидетельствуют 
и результаты раскопок в Лотхале. Археологи здесь открыли круп
ную верфь, доки для судов, нашли каменные якоря. Изображение 
судов имеется на некоторых печатях и терракотах из Мохенджо-
Даро и Хараппы, а в Лотхале археологам посчастливилось обна
ружить терракотовую модель судна с углублением, очевидно для 
мачты. 
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В Лотхале была найдена круглая печать, сходная с печатями, 
обнаруженными в Бахрейне и в городах Месопотамии. 

В аккадских источниках говорится о путешествии торговцев 
в заморские страны, в том числе упоминается о странах Дильмун, 
Маган и Мелуха. 

Дильмун сопоставляется некоторыми исследователями с уже 
упоминавшимся Бахрейном. Маган иногда помещается в Белуд
жистане, а Мелуха соотносится даже с Мохенджо-Даро или с по
селением на Западном побережье Индостана. Вопрос об иден
тификации этих названий еще не решен, но сам факт тор
говых и культурных связей городов Хараппской цивилиза
ции с Двуречьем бесспорен. 

ρ Археологические материалы дают некоторое 
представление о религиозных воззрениях на

селения Хараппской цивилизации. И в цитадели, и в жилых квар
талах городов были открыты строения, которые ученые справед
ливо рассматривают как храмовые сооружения. С этими храмами, 
очевидно, были связаны ритуальные бассейны, а также каменные 
скульптуры, найденные в Мохенджо-Даро и Хараппе. По мнению 
ряда исследователей, храмы и некоторые скульптуры были посвя
щены мужскому божеству. Некоторые ученые сопоставляют его 
с Прото-Шивой. На одной из найденных печатей изображено трех-
ликое божество, сидящее в особой «йогической» позе на низкой 
подставке, к которой как бы примыкают фигурки антилоп. На 
голове божества своеобразная прическа в виде рогов. С обеих 
сторон от божества расположены какие-то дикие животные. В свое 
время Дж. Маршалл, руководивший раскопками, считал, что в це
лом это изображение бога Шивы в образе Пашупати — покрови
теля и защитника скота. Показательно, что в ранних индуистских 
текстах о Шиве говорится как о главе йогов, о боге, носящем при
ческу в виде рогов. Это толкование, поддерживаемое сейчас рядом 
исследователей, может указывать на связь индуизма с религиоз
ными представлениями жителей Хараппской цивилизации. 
В пользу такого вывода говорят и изображения на печатях жи
вотных (например, быка, тигра и др.). Согласно религиозным 
представлениям индуизма, боги ассоциируются с определенными 
животными: Шива -— с быком Нандином, супругу его сопровож
дает тигр. Можно предполагать, что изображение различных жи
вотных являлось пережитком тотемистических представлений, 
а определенные животные могли быть тотемом племенных групп. 

В последнее время некоторые ученые (например, А. Гхош) 
выступили против утверждения о возможности влияний харап-
пских традиций на последующее историко-культурное развитие 
древней Индии и подвергли, в частности, острой критике мнение 
об «индуистском» прообразе трехликого божества. Однако было 
бы неправильным отрицать значительное воздействие хараппской 
культуры (в том числе и хараппской религии) на материальную 
и духовную жизнь более поздних эпох древнеиндийской истории. 
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Судя по печатям, в городах существовал обычай поклонения 
огню, воде, деревьям. В Лотхале и Калибангане были открыты, 
как уже отмечалось, остатки алтарей. 

Ученые провели детальное изучение изображений на харап-
пских печатях. Это позволило выявить определенные космографи
ческие представления хараппанцев. Показательно, что многие из 
этих представлений имеют прямые аналогии с религиозными воз
зрениями индуизма. 

Особый интерес представляют аналогии некоторым шумерским 
сюжетам, в частности эпизодам из известной легенды о Гильга-
меше. Однако на хараппской печати герой обуздывает тигров, 
а не львов. 

При раскопках было обнаружено значительное число женских 
терракотовых фигурок, что, очевидно, свидетельствует о культе 
богини-матери. 

Многие соображения относительно религии жителей Харап
пской цивилизации, развития их культуры в значительной 
степени являются гипотезами, правильность которых будет про
верена, когда ученые разгадают тайны протоиндийской письмен
ности. Но уже и в настоящее время все более очевидным стано
вится факт, что традиции Хараппской цивилизации оказали нема
лое влияние на развитие ведийских племен. Об этом свидетельству
ют новые раскопки индийских археологов в Пенджабе и Хариане. 

К сожалению, до сих пор остается непрочи-
Язык и письменность тайной письменность Хараппской цивилиза

ции, но сам факт ее существования свиде
тельствует о высоком уровне развития этой культуры. К настоя
щему времени обнаружено более 1000 печатей с надписями; 
кроме того, надписи найдены на керамике, металлических пред
метах. Исследователи считают, что печати могли быть товарными 
расписками либо амулетами: некоторые из них имеют небольшие 
отверстия. Можно предположить, что надписи наносились не 
только на печати, но и на другие, более ходовые материалы для 
письма, например на пальмовые листья. Последние легко разру
шались и поэтому не сохранились. Особый интерес представляет 
находка глиняной чернильницы. 

Общее число знаков на печатях доходит почти до 400. Они 
являлись, как установили ученые, фонетическими знаками, а не
которые были идеограммами. Надписи относительно невелики по 
размерам. Специальные черточки служили для изображения 
цифр. В Калибангане был найден обломок керамики с частью 
надписи, где явно видно направление письма — справа налево. 

В течение многих десятилетий ученые стараются разгадать 
тайну этой письменности. Высказывались различные теории. Из
вестный ученый Б. Грозный связывал хараппскую письменность 
с хеттским иероглифическим письмом, но эта попытка дешиф
ровки не увенчалась успехом. Прочтение надписей зависит прежде 
всего от определения языка, на котором говорили и писали жи-
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тели цивилизации на Инде. Многие известные исследователи 
(например, Т. Барроу, М.-Б. Эмено) относят его к группе драви
дийских (протодравидийских) языков. 

К сходному выводу пришли ученые, исследовавшие хараппские 
«тексты» с помощью вычислительных машин (независимо друг 
от друга эту работу проводили советские и финские ученые). По 
мнению ученых, протоиндийский язык (язык хараппских «тек
стов») может быть отнесен к дравидийской группе, имея, конечно, 
в виду не современные дравидийские языки Индии, а продрави-
дийский язык, реконструкция которого успешно осуществляется 
дравидологами. Проблема расшифровки хараппскои письмен
ности была бы разрешена, если бы удалось найти билингву — 
двуязычную надпись. Исходя из данных археологических рас
копок, которые говорят о тесных контактах городов харап
пскои культуры с Двуречьем, можно надеяться, что такая 
надпись будет обнаружена. 

Благодаря новым раскопкам может быть пе-
Упадок хараппских ресмотрена точка зрения о неизменности и 

городов застойности Хараппскои цивилизации. Иссле
дователи проследили внутреннее развитие хараппскои культуры 
и определили, что существовало несколько периодов в жизни го
родов. Особенно наглядно это видно на примерах Мохенджо-Даро, 
Хараппы, Калибангана и др. В так называемый поздний период 
строительство в Мохенджо-Даро проводилось уже без строгого· 
плана. К этому времени некоторые крупные общественные здания 
разрушились, а вместо них появились небольшие строения, нару
шилось водоснабжение. Пришли в упадок многие здания и в Ха-
раппе. Затихает некогда бурная торговля. Меняется техника изго
товления керамики, тускнеет орнамент на посуде, снижается ка
чество росписи. 

Среди ученых ведутся большие споры о причине упадка 
хараппских центров. В течение долгого времени наиболее попу
лярной была точка зрения, согласно которой непосредственной 
причиной падения хараппских центров и заката всей цивилиза
ции было вторжение индоарийских племен. Однако новые иссле
дования показали, что ряд городов пришел в упадок еще до появ
ления каких-либо иноземных племен, в результате внутренних 
причин. Ученые связывали это с засолением почв, наводнениями, 
наступлением Раджпутанской пустыни, изменением русла реки 
Инд и т. д. 

Гидрологические исследования, проводившиеся в районе Мо
хенджо-Даро, привели к выводу, что недалеко от этого города 
в древности находился центр тектонического толчка, явившийся 
причиной гибели города. Другие исследователи утверждают, что 
главной причиной разрушения Мохенджо-Даро были наводнения. 
Город несколько раз заливало водой, и в конце концов население 
вынуждено было его покинуть, уйти в другие области. Возможно, 
что и ряд других городов пострадал из-за наводнений. Недавно 
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появилась еще одна точка зрения о причине упадка Мохенджо-
Даро: изменение русла Инда повлекло за собой сильнейшую за
суху, что облегчило пришельцам возможность захвата города. 

Все эти высказывания касаются конкретных поселений и го
родов, но не объясняют, почему примерно в XVIII—XVII вв. 
до н. э. Хараппская цивилизация в целом переживает период за
ката. Не исключено, что крупные сдвиги в хараппском обществе 
были связаны с определенной варваризацией культуры, наступив
шей в связи с резким расширением ее границ и включением 
отсталых по уровню развития областей. Этот вопрос требует даль
нейшего изучения, но несомненно, что именно внутренние явле
ния послужили главной причиной заката Хараппской цивилиза
ции и упадка ее центров. 

Следует отметить, что упадок прослеживается и в провинциаль
ных областях, например на Катхиаварском полуострове. В Лот-
хале первые признаки его появляются уже в XIX в. до н. э., 
а в XVIII—XVII вв. до н. э. нарушаются связи этого крупного 
порта с главными центрами на Инде, переживавшими в то время 
внутренний кризис. После так называемого хараппского периода 
на Катхиаварском полуострове наступает новый, послехараппский 
период, в течение которого несколько видоизменяется местная 
культура. В то же время не наблюдается какого-либо перерыва 
в ее развитии. Судя по раскопкам, упадок хараппской культуры 
здесь никак не был связан с пришельцами в отличие от долины 
Инда, где последний период в жизни некоторых городов действи
тельно совпал с проникновением в эти районы чужеземных пле
мен. Показательно, что в Хараппе в поздний период население 
активно строило систему городских укреплений для защиты от 
вторжения иноземцев. О столкновении жителей с пришлыми пле
менами свидетельствуют следы пожарищ на городищах и находки 
человеческих костяков прямо на улицах — очевидно, это убитые 
в схватке с противником. 

Проникавшие в долину Инда племена, судя по раскопкам, при
надлежали к разным этническим группам. Среди них были пле
мена, обитавшие в Белуджистане, а также племена, имевшие 
определенное сходство с племенами Ирана. Некоторые группы 
племен не отличались от хараппанцев в этническом отношении и 
проживали в непосредственной близости от хараппских центров. 
Количественно пришлые племена были невелики. Иногда следы 
чужеземных племен прослеживаются лишь на одном хараппском 
поселении. Вместе с тем можно говорить о том, что пришельцы 
как бы довершили упадок главных хараппских центров. Не исклю
чено, что ряд этих племен принадлежал к группе индоарийских, 
но в целом традиционный вывод о непосредственной связи упадка 
Хараппской цивилизации с приходом индоариев должен быть в на
стоящее время кардинально пересмотрен, что, однако, совершенно 
не отрицает самого факта прихода индоарийских племен в Индию. 
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Энеолит Центральной, Западной 
и Восточной Индии 

В период расцвета Хараппской цивилизации вне зоны этой 
культуры знакомство с металлом только начиналось. В эпоху энео
лита еще более отчетливо стала проявляться неравномерность 
развития отдельных районов Индии. 

На энеолитических памятниках Центральной и Западной Ин
дии прослеживается влияние развитых хараппских традиций; 
к югу и востоку это влияние значительно меньше. 

Для зоны Катхиаварского полуострова характерно сочетание 
развитых традиций хараппского ареала с более архаическими 
чертами местных культур неолитической эпохи, причем по мере 
развития хараппские традиции постепенно исчезают. 

К северо-востоку от Катхиавара были открыты поселения так 
называемой культуры Банас (по названию реки), отличающейся 
своеобразными чертами. Древнейшие поселения относятся к 2000 
(1800) г. до н. э. Их особенностью является отсутствие орудий из 
камня («Индустрия каменных пластин» составляла характерную 
черту хараппской культуры Синда и послехараппской культуры 
Катхиавара) и наличие большого числа медных изделий. Населе
ние жило в каменных и глиняных постройках довольно архаиче
ского типа. Керамика отлична от катхиаварской. На территории 
одного из поселений этой культуры были открыты остатки плат
формы, что было характерно и для хараппских поселений. 

Исследования индийских археологов в Навдатоли, Невасе, На-
сике и Джорве дают представление о жизни древних жителей 
Мальвы и Махараштры. В эпоху энеолита население этой зоны 
занималось земледелием и скотоводством, культивировало пше
ницу, рис, несколько видов бобовых. Из домашних животных знали 
овцу и козу. В слое XIII в. до н. э. был обнаружен кусочек нити, 
состоящий из грубого шелка и хлопчатника, что указывает на 
развитие ткачества. Подобно хараппским поселениям, здесь 
в большом количестве использовались каменные пластины, число 
же медных орудий было невелико. Население изготовляло на гон
чарном круге расписную черно-красную керамику, характерную 
для всего комплекса энеолитических (халколитических) культур 
этого ареала. Жилища делались из прочного материала и обмазы
вались глиной, иногда хижины строились из дерева. В результате 
раскопок в Навдатоли вскрыты три типа жилых помещений — 
круглые, квадратные и продолговатые. По размерам они были не
велики: самое крупное — 4,5 X 3 м. Как показывает карбонный 
анализ, начало энеолитического периода в этом районе относилось 
к 1700—1600 гг. до н. э. 

Некоторое влияние хараппских традиций прослеживается и 
в более южных районах — в Насике и Джорве. Сходны виды ке
рамики, формы металлических орудий, но в целом в южных райо
нах это влияние значительно слабее. Определенные контакты 
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намечаются и с энеолитической культурой Восточной Индии, 
Знеолитические слои в Джорве датируются XIV—XI вв. до н. э< 

Среди исследователей ведутся большие споры о происхожде
нии энеолитической культуры Центральной Индии и Декана. Были 
высказаны точки зрения об иранском происхождении ее, о влия
нии индоариев на эту культуру. Наиболее правильным представ
ляется мнение о местных корнях энеолитической культуры Цент
ральной Индии, выросшей, несмотря на влияние извне, из неоли
тических культур данного района. Можно предполагать, что в этой 
зоне жило население, этнически близкое к населению Хараппской 
цивилизации. Следует, конечно, иметь в виду, что в эпоху энео
лита значительные районы Индии оставались еще не освоенными, 
а во многих областях проживали племена, стоящие на весьма низ
ком уровне развития. 

В Восточной Индии индийскими археологами выявлена свое
образная энеолитическая культура — так называемая культура 
«медных кладов и желтой керамики». Создатели этой культуры 
были земледельцами, хотя немалое значение в то время имели 
еще рыболовство и охота. Медные орудия отличаются разнообра
зием — это медный плечиковый топор, долота, тесла, гарпуны. 
Вопрос о создателях этой культуры вызвал острые дискуссии. 
Среди ученых были защитники положения о миграции на восток 
племен из Центральной Индии, о хараппской основе этой куль
туры, а известный археолог Р. Гейне-Гельднер считал, что созда
телями культуры «медных кладов» были арийские племена. 

Однако последние исследования в Индии все больше подтвер
ждают точку зрения о связи культуры «медных кладов» с пред
ками народов мунда. Культура «медных кладов» в Джамно-Ганг-
ском бассейне в XII—XI вв. до н. э. во многих поселениях смени
лась культурой «серой расписной керамики». В ряде отдельных 
районов она просуществовала значительно дольше и лишь 
много позднее вступила во взаимодействие с развитыми культу
рами. 

За последние годы в Восточной Индии были открыты памят
ники энеолитической культуры, отличной от культуры «медных 
кладов». Так, в Чиранде (Северный Бихар) прослежено непо
средственное развитие энеолитической культуры (с характерной 
черно-красной керамикой) из местной неолитической культуры. 
Интересно, что черно-красная керамика из Чиранда близка к чер
но-красной керамике, характерной для энеолитических культур 
Западной и Центральной Индии. Карбонный анализ датирует 
позднеэнеолитические слои в Чиранде VIII в. до н. э. Вскоре здесь 
появляется железо и так называемая северная черная полирован
ная керамика. 

В целом этническая пестрота и неравномерность развития, 
прослеживаемые в неолитическую и энеолитическую эпохи, ока
зали заметное влияние на последующие процессы историко-куль
турного и социального развития страны. 
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Индоарии и цивилизация 
в долине Ганга 

. 0 - В течение многих десятилетий ученые ведут 
«Арийская проблема» ° « « 

v v спор по различным вопросам «арийской 
проблемы», пытаясь решить, когда, откуда и какими путями 
индоарийские племена пришли в Индию. Дискуссионным остается 
до сих пор и вопрос о прародине ариев. 

Приход индоариев в Индию некоторые ученые рассматривали 
как покорение отсталых аборигенов высокоразвитыми арийцами, 
которые принесли с собой в Индию цивилизацию и создали раз
витое общество. Защитники расовой теории привносили в эту 
проблему и расовое различие, существовавшее будто бы между 
расовополноценными ариями и народами Индии, совершенно 
отрицая возможность самостоятельного развития и прогресса 
местного населения. Согласно этим антинаучным теориям, только 
с приходом ариев в Индии появилось классовое общество и обра
зовалось государство. 

Открытие развитой цивилизации в долине Инда заставило мно
гих ученых пересмотреть свои взгляды, но отголоски этой «тео
рии» иногда звучат и в наши дни. К арийским народам могут быть 
отнесены только древние иранцы и древние индийцы — индоарии: 
они сами называли себя ариями, а области, где жили,— «странами 
ариев». Само слово «арии» связано со словом «ари», которое в ве
дийскую эпоху обозначало «иноземец», «чужак», а арий значило 
«связанный с пришельцами, благосклонный к ним», позднее — 
«человек благородного происхождения». 

Данные сравнительного языкознания и других наук свиде
тельствуют о том, что некогда древние иранцы и древние индийцы 
жили вместе, образуя так называемую индоиранскую общность. 
В пользу этого говорят, например, близость языков этих народов 
и их древнейших письменных памятников («Авеста» у древних 
иранцев и «Ригведа» у древних индийцев), большое сходство ре
лигиозных верований и многих древних социальных институтов. 
Прародиной ариев, или территорией совместного проживания 
предков иранцев и индийцев, одни ученые считают Среднюю Азию, 
другие — южнорусские степи; из этих областей они соответственно 
ведут движение предков иранцев в Иран, а предков индийцев 
в Индию, хотя спорным является и вопрос о путях движения этих 
племен. Вполне возможно предположить, что длительное проник
новение шло двумя или несколькими путями и несколькими вол
нами. 

К сожалению, до сих пор нет ответа на вопрос, в какой области 
Индии впервые появились индоарии. На основании письменных 
текстов самих индоариев можно сделать вывод, что они обитали 
в областях Восточного Пенджаба и в верховьях Джамны и Ганга. 
Это показывает, что индоарийские племена не были территориально 
связаны с главными городами Хараппской цивилизации, а данные 29 



хронологии свидетельствуют и о значительном временном раз
рыве между упадком центров на Инде и приходом индоариев 
в Индию. Закат хараппских центров в Синде произошел на не
сколько веков раньше проникновения в Индию индоариев. 

Древнейший письменный памятник индоа-
«Ригведа» и данные р и е в «рИГВеду», по мнению большинства со-

архео логин г
 ν τ г временных ученых, следует датировать XI— 

X вв. до н. э. (имеется в виду оформление гимнов в единый сбор
ник). 

Несколькими столетиями позднее, т. е. VIII—VI вв. до н. э., 
датируются последующие тексты ведийской традиции — поздние 
самхиты, араньяки, брахманы. 

В последние годы появились интересные археологические ма
териалы, которые позволяют связать с индоариями ведийской 
эпохи конкретную археологическую культуру. Индийские архео
логи (Б. Б. Лал, Б. К. Тхапар, Р. С. Гаур, Дж. П. Джоши) от
крыли культуру «серой расписной керамики», которая, как пока
зали исследования, была распространена в Пенджабе, в верховьях 
Джамны и Ганга и в долинах этих рек (включая район современ
ного Аллахабада), а также в Северо-Восточном Раджастхане, т. е. 
в целом охватывала области расселения индоарийских племен 
в ранневедийский период. Анализ географических данных «Риг-
веды» позволяет наметить область оформления гимнов «Ригве-
ды» — северо-восточные районы Пенджаба; некоторые авторы на
зывают даже более точные границы — район Амбалы. 

Судя по раскопкам в Антранжикхере, нижняя граница куль
туры «серой расписной керамики» относится примерно к XII— 
XI вв. до н. э., что также совпадает по времени с датировкой 
«Ригведы». Это давало ученым основание считать, что индоарий-
ские племена эпохи сложения «Ригведы» были связаны с куль
турой «серой расписной керамики». 

Карбонный анализ, проведенный в последние годы на других 
памятниках (Хастинапура, Нох), относит нижнюю границу куль
туры «серой расписной керамики» к IX—VIII вв. до н. э. (работы 
Д. П. Агравала), что «омолаживает» время появления этой куль
туры в верховьях Джамно-Гангского двуречья. Показательны 
в этой связи попытки некоторых ученых сопоставить предметы 
материальной культуры из раскопок культуры «серой распис
ной керамики» со свидетельствами поздневедийских текстов, т. е. 
соотнести упомянутую культуру с поздневедийскими племе
нами — индоариями первой половины первого тысячелетия до на
шей эры. Таковы, например, работы Р.-С. Шармы и А. Гхоша. 

В настоящее время можно говорить о нескольких этапах куль
туры «серой расписной керамики» и связывать их с ведийскими 
племенами, которые первоначально находились в Восточном Пен
джабе, в верховьях Джамны и Ганга, а затем продвинулись 
в более южные районы. 
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Большой интерес в этой связи представляют новые раскопки 
итальянских и пакистанских археологов в Свате, где были открыты 
могильники, датируемые примерно IX—VIII вв. до н. э. В по
гребениях встречается серая и красная керамика, имеющая, по 
мнению некоторых ученых, определенные аналогии с серой рас
писной керамикой; изредка находят и железо. Можно предпола
гать, что погребения в Свате принадлежат одной из групп индо-
арийских племен, проникших в Индию в конце второго тысяче
летия до нашей эры. 

В последние годы в Пенджабе и Хариане были открыты посе
ления, где культура «серой расписной керамики» непосредственно 
залегала над позднехараппской культурой и сосуществовала 
с ней. В данном районе хараппская культура просуществовала 
вплоть до проникновения индоарийских племен. 

Благодаря новым раскопкам можно более определенно гово
рить о материальной культуре создателей культуры «серой рас
писной керамики». На первом этапе (в Пенджабе, на севере Ха
рианы) ведийские племена пользовались медными орудиями и 
лишь позднее, продвигаясь на юг и восток, стали использовать 
железо (примерно в IX-—VIII вв. до н. э.). 

Данные ведийских текстов и материалы ар-
Расселение индоариев х е о л о г и и позволяют в общих чертах просле-
и местные культуры „ г г 

J * дить продвижение индоарийских племен на 
восток и освоение ими областей Гангской долины. Это был про
должительный процесс, занявший несколько столетий. В тот пе
риод происходили военные столкновения с местными племенами, 
между собой враждовали и индоарийские племена. 

Судя по гимнам «Ригведы», можно установить район обита
ния древних индоарийских племен. Главной и священной рекой 
считалась Сарасвати, наряду с которой были известны Инд 
(Синдху), Гумал и некоторые реки Пенджаба. Название реки 
Ганг встречается в «Ригведе» лишь один раз (в ее поздней, деся
той части — мандале). Интересны данные о географических по
знаниях ригведийских племен: им хорошо были известны Гима
лаи, но, очевидно, они еще не знали о горах Виндхья, так как 
в гимнах о них не упоминается. В более поздних ведийских сбор
никах уже многократно говорится о различных областях Восточ
ной Индии. 

Продвижение по местам, покрытым густыми лесами, было да
леко не легким предприятием. Индоариям приходилось расчи
щать лесные массивы, часто прибегать к естественному в то 
время выжиганию лесов. Интересная легенда сохранилась в «Ша-
тапатха-брахмане». В ней повествуется о боге огня Агни, выжи
гающем земли между р. Сарасвати и р. Саданира (очевидно, 
р. Гандак, в Западном Бихаре), и правителе по имени Видегха-
Мадхава, который двигался на восток вместе со спасительным 
огнем. Согласно легенде, правителю и его подданным удалось 
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занять пригодные для обитания земли даже к востоку от р. Сада-
нира. Этот ведийский рассказ намечает возможное направление 
движения индоариев и позволяет рассматривать район Видехи 
(северная часть современного Бихара) как восточную границу 
расселения ведийских племен в эпоху брахман. 

Конечно, расселение индоариев в разных районах проходило 
неодинаково, по-разному протекало и их взаимодействие с мест
ными племенами. Судя по лингвистическим и археологическим 
материалам, в Пенджабе индоарии вступали во взаимодействие 
преимущественно с дравидийскими племенами. Поскольку в ряде 
районов еще сохранялись определенные традиции очень высокой 
в прошлом культуры, индоарии вступали в тесный контакт с мест
ным населением. В некоторых областях Восточного Пенджаба 
арии, не встретив серьезного сопротивления местных племен, 
быстро продвинулись на юг и восток, заселяя новые территории. 
Это отразилось и на языке ведийских племен. Лингвистический 
анализ «Ригведы» и других ведийских сборников — самхит пока
зал, что дравидийские языки оказали заметное влияние на индо-
арийские, хотя их взаимодействие было недолгим. 

По-другому сложилось взаимодействие индоариев с мундскими 
племенами — населением восточных районов страны. Ассимиля
ция в долине Ганга проходила не так интенсивно: ведийские пле
мена уже стояли на более высокой стадии развития, были более 
«индианизированы» (близко познакомились с традициями и куль
турой местных индийских народов и восприняли ее). Многие 
мундские племена были оттеснены ведийскими племенами в лес
ные районы, и контакты индоариев с ними хотя и не были тес
ными, но довольно продолжительными. Поэтому влияние мунд-
ских языков (мундского субстрата) менее отчетливо выражено 
в ведийском санскрите. 

Сходная картина вырисовывается и из данных археологии. 
В некоторых поселениях «серая расписная керамика», которую 
многие ученые связывают с ведийскими племенами, залегает над 
слоем с черно-красной керамикой, характерной для энеолитиче-
ской культуры племен Центральной и Западной Индии (по-види
мому, дравидоязычных). Новые раскопки в Пенджабе и Хариане, 
как уже отмечалось, выявили непосредственное взаимодействие 
культуры «серой расписной керамики» с позднехараппской куль
турой, создатели которой, очевидно, принадлежали к дравидоязыч-
ным племенам. На ряде других поселений культура «серой 
расписной керамики» наследует культуру «медных кладов», при
надлежащую, по всей вероятности, древнемундским племенам 
Восточной Индии. В то же время археологи вскрыли значитель
ное число поселений, где не прослеживается связь культуры «се
рой расписной керамики» с предшествующими культурами. 

В тех районах, где индоарийские племена застали традиции 
некогда высокой культуры, процесс развития самих ариев про-
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текал интенсивнее, быстрее шла и ассимиляция с местными пле
менами, и движение ариев далее на восток. 

Процесс расселения индоариев по Северной Индии (несколько 
позднее они стали проникать и в более южные районы) сопровож
дался развитием социальной и политической организации самих 
ведийских племен. Это получило отражение в ведийских текстах. 
Особый интерес представляет сопоставление данных ранневедий-
ских самхит с данными сочинений поздневедийской эпохи. По
нятно, что изменение социальной структуры ведийского общества 
оказывало непосредственное воздействие на характер взаимодей
ствия индоариев с местными племенами. 

Интересные данные о взаимоотношениях индоариев с мест
ными доарийскими племенами дает лингвистика. Уже в «Риг-
веде» встречается несколько слов, имеющих дравидийскую и 
мундскую этимологию, затем в более поздних ведийских текстах 
число «неарийских» слов увеличивается. Судя по этим заимство
ваниям, наиболее тесные контакты осуществлялись в сфере мате
риального производства (земледельческая терминология, названия 
сельскохозяйственных орудий и т. д.). В санскрит также попадали 
«неарийские» слова, связанные с обозначением местной фауны и 
флоры. Лингвистические материалы говорят и о влиянии рели
гиозных представлений местных племен на индоариев. 

Постепенно создавалась новая культура, которая вобрала 
в себя достижения индоарийских и местных племен и стала общей 
для значительной части населения Северной и Восточной Индии. 
Эту культуру неправомерно рассматривать как пришлую, индо-
арийскую, очень условно можно говорить о ней и как о культуре 
ведийских племен эпохи «Ригведы». Это была уже собственно 
индийская культура первого тысячелетия до нашей эры. 

Материалы археологии ясно показывают, что на смену куль
туре «серой расписной керамики» приходит культура «северной 
черной лощеной керамики», которая относится в основном ко вто
рой половине первого тысячелетия до нашей эры (VI—II вв. 
до н. э.). Последняя широко использовала традиции предшест
вующего периода, но являлась культурой не ведийских индоариев, 
а индийских племен Северной Индии: поселения с этой культурой 
протянулись от Пенджаба до низовьев Ганга. К середине первого 
тысячелетия до нашей эры завершается освоение основных райо
нов Гангской долины, процесс расселения индоариев по Северной 
Индии. Этим временем можно датировать окончание собственно 
ведийского периода и начало следующего, магадхско-маурийского. 

Основными занятиями населения ведийской 
Основные занятия эпохи были земледелие и скотоводство. Раз-ведииских племен 

витию земледелия, переходу населения к 
оседлому земледельческому образу жизни способствовало появ
ление железа, его применение в различных отраслях производст
венной деятельности. Судя по раскопкам, железо в небольшом ко
личестве было известно в Северной Индии в X в. до н. э., но 
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широкое распространение оно получило позднее (по мнению уче
ных, в среднегангской долине это имело место в VII в. до н. э.). 
Трудно с уверенностью утверждать, что создатели «Ригведы» уже 
были знакомы с железом, среди исследователей еще идут споры 
о терминологическом определении железа в это время (возможно, 
это был термин «айяс»). Уже в более поздних ведийских текстах 
употребляется термин «шьяма» или «шьямас» («черный айяс»), 

С помощью железных орудий стало легче осваивать лесные 
районы Гангской долины, обрабатывать почву, создавать в необ
ходимых случаях искусственное орошение. Железо способствовало 
также и развитию ремесла. Поля обрабатывали с помощью дере
вянного плуга и мотыги, при сборе урожая применяли серпы. 
Вскоре вместо деревянного появляется плуг с железной вкладкой, 
что открыло совершенно новые возможности для обработки каме
нистых почв. Ведийские тексты перечисляют различные виды зем
ледельческих работ, в том числе такие, как пахота, посев, сбор 
урожая, обмолот зерна. Уже в «Ригведе» имеются свидетельства 
о «запертых» водах и водочерпальных колесах, которые могли 
использоваться для орошения полей. В ведийских самхитах упо
минается и о специальных каналах для ирригации. 

Населению ведийской эпохи были известны многие злаки, в том 
числе ячмень, рис, пшеница, бобовые (при раскопках поселений 
культуры «серой расписной керамики» археологи обнаружили 
зерна риса и пшеницы). Рисоводство явилось результатом широ
кого освоения долины Ганга. По мнению ряда ученых, рис не 
был известен индоариям до их прихода в Индию и искусство его 
выращивания они заимствовали у местных племен. 

Наряду с земледелием большую роль в жизни ведийских пле
мен играло скотоводство. В ведийских текстах неоднократно го
ворится, что владение скотом составляет главное богатство чело
века. Авторы гимнов постоянно обращаются к богам с просьбой 
наделить людей коровами; война воспринималась как стремление 
получить коров. Захват скота, очевидно, являлся основной причи
ной столкновения между ведийскими племенами. Показательно, 
что термин «агхнья» (т. е. «тот, кто не должен быть убит») часто 
применяется для обозначения коровы, свидетельствуя, вероятно, 
уже и о некотором освящении этого животного. Специальные це
ремонии имели целью защитить скот и урожаи от различных 
бедствий. При раскопках Хастинапура в слое культуры «серой 
расписной керамики» были обнаружены кости быков, коз, овец, 
свиней, лошадей. 

Средствами передвижения населения являлись повозки, запря
женные волами, и колесницы, запряженные лошадьми. 

Ведийские племена жили в небольших укрепленных поселе
ниях, которые, как показывают археологические раскопки в до
лине Ганга, мало чем напоминали круппые города Хараппской 
цивилизации. Очевидно, города — «пуры», о которых упоминают 
еще гимны «Ригведы», представляли собой скорее сельские 
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центры, состоящие из небольших деревянных, глинобитных и ка
менных построек и укрепленные земляными валами. Такие укреп
ления были, вероятно, весьма непрочными: ведь недаром в гим
нах часто упоминается о захвате и разрушении этих «пур». Рас
копки индийских ученых в Каушамби показали, что некоторые 
навыки в строительстве, традиции хараппских городов могли быть 
известны ведийским племенам Восточной Индии, но они не ока
зали решающего воздействия на их строительное искусство. (В по
следнее время некоторые индийские археологи, например 
А. Гхош, отрицают знакомство ведийских племен со строительст
вом периода Хараппской цивилизации, датируя укрепления в Кау
шамби более поздним временем. Однако навыки монументальной 
архитектуры индоарии, очевидно, заимствовали у местного на
селения.) 

Судя по раскопкам, рост городов в долине Ганга сопровож
дался развитием ремесел. В текстах упоминаются различные ре
месленники — кузнецы, ткачи, плотники, ювелиры, оружей
ники и т. д. Наиболее почитаемым было искусство плотников и 
кузнецов, которые изготовляли земледельческие орудия, военное 
оружие, строили жилища. В это время развивается как внутрен
няя торговля между отдельными племенами, так и внешняя. Воз
можно, последняя осуществлялась морем. В гимнах говорится, на
пример, о судах в океане, имевших сто весел, а также о сокро
вищах океана, хотя, насколько эти свидетельства соответствовали 
действительности, сказать трудно. Не исключено, что суда приме
нялись и для передвижения по рекам. Постепенно складываются 
особые группы профессиональных торговцев. 

В ведийском обществе уже наблюдалось иму-
Имущественное щественное неравенство. Наряду с богатой и социальное ^ r r J 

неравенство верхушкой, владевшей значительным количе
ством скота, существовали бедняки. В «Риг-

веде» говорится о клеймении скота, что, очевидно, вызывалось 
необходимостью указать, кому он принадлежит. В текстах не 
раз упоминается о богачах, об их пышных жертвоприноше
ниях и щедрых дарах и о скромных подношениях простых 
селян. 

В ведийских сочинениях (особенно поздневедийского периода) 
появляются данные о дарении и купле земли, хотя право собст
венника было в значительной степени ограничено «волей пле
мени». 

Обрабатываемые участки поступали во владение частных лиц, 
что создавало условия для дальнейшего развития имущественного 
и социального неравенства. Возникали вопросы наследования 
земли, споры из-за земли между отдельными лицами и племе
нами. Постепенно некоторые члены коллектива богатели, стано
вились привилегированным сословием в некогда единой общине, 
владели даже рабами, а разорявшиеся общинники утрачивали 
независимость и превращались в зависимых соплеменников. 
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Появление рабства явилось ярким показателем развития иму
щественного и общественного неравенства. Рабами (даса) вначале 
становились военнопленные (недаром вначале «дасью» и «даса» 
значили враг), но затем в рабскую зависимость стали попадать 
члены того же коллектива. Некоторые ученые ошибочно пола
гают, что под «даса» понимались рабы, в этническом отноше
нии отличные от индоариев, т. е. появление рабства объясняется 
не социальными причинами, а расовыми различиями, хотя, ко
нечно, среди рабов — «даса» могли быть и представители местных 
племен. В «Атхарваведе» имеются интересные данные об исполь
зовании труда рабынь при обмолоте зерна. В ведийских источ
никах, даже в «Ригведе», упоминается о большом числе рабов 
(иногда говорится о сотнях, даже тысячах рабов у отдельных 
лиц), но, насколько эти цифры соответствуют действительности, 
сказать трудно. Логичнее предположить, что здесь мы имеем 
дело с явным преувеличением, хотя сам факт развития рабства 
в ведийскую эпоху не вызывает никакого сомнения. 

Рабство той эпохи (особенно рабство периода «Ригведы») 
следует характеризовать в целом как неразвитое, патриархаль
ное, так как ведийское общество стояло еще на уровне родо-
племенной организации. 

Дать характеристику политической организа-
Политическая цИИ ведИйских племен — задача довольно 
организация г\* 

г сложная. Объясняется это не только скудно
стью имеющегося в распоряжении ученых материала, но и тем, 
что племена эпохи «Ригведы» и поздневедийские племена значи
тельно отличались друг от друга как по своей политической орга
низации, так и по уровню общественного развития в целом. 

Необходимо учитывать этот процесс развития ведийских пле
мен, занявший несколько столетий и отмеченный важными изме
нениями в их хозяйственном укладе, в социальной и политиче
ской структуре. 

Если в ранневедийский период племена находились на стадии 
родо-племенных отношений, то в поздневедийский и особенно 
эпический период появляются классовое общество и государство. 

Ведийские племена жили ганами, которые первоначально пред
ставляли собой родо-племенные коллективы, а затем — объедине
ния уже классового характера. В гимнах «Ригведы» содержатся 
своего рода предания о прошлом, когда индоарии жили едиными, 
сплоченными коллективами, совместно трудились, вместе прино
сили жертвы богам, поровну распределяли плоды своего труда. 
Во главе этих ган стояли ганапати. 

В ведийских текстах есть прямые указания на то, что жен
щины не имели права присутствовать на заседаниях ганы и, оче
видно, вообще не имели никаких политических прав. Все вопросы 
внутренней жизни и управления решались полноправными общин
никами на собраниях племенных коллективов — видатхе, сабхе, 
самнти. 
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Среди ученых нет единодушия в трактовке этих терминов, так 
как данные источников о характере собраний часто противоре
чивы. Видатха, до всей вероятности, была наиболее древним ин
ститутом, своего рода сходкой членов племенных старейшин, и 
в отличие от самити на ней обсуждались в основном политические 
дела. Самити было, очевидно, более широким, чем сабха, собра
нием, но, каковы были его функции, сказать трудно. 

Население объединялось в грамы, которые состояли из боль
ших патриархальных семей (кула). Родовые связи были еще 
очень сильны, и влияние рода-готры сказывалось во всех областях 
жизни. Деревни-грамы тоже имели собственное управление. По
степенно племенные коллективы расслаивались, появлялось иму
щественное и социальное неравенство, органы племенного управ
ления перерастали в органы государственной власти, менялось по
ложение ганапати, который из племенного вождя становился пра
вителем государственного объединения. 

Большой интерес представляют древние индийские легенды 
о зарождении царской власти. Согласно одной из них, вначале 
царя не было, все люди были равны и строго следовали нор
мам морали. Затем многие из них погрязли в удовольствиях, на
чали нарушать порядок, сильные стали пожирать слабых. То
гда главный бог Брахма создал власть царя и науку о наказа
нии. 

По другой легенде, люди сами избрали царя, чтобы он защи
тил их. Независимо от объяснения причин возникновения власти 
царя и государства весьма показателен сам факт признания древ
ними индийцами необходимости появления государственной 
власти. 

Судя по ранневедийским текстам, первоначально правитель — 
раджа выбирался народом, очевидно собиравшимся для этого на 
особое собрание. В «Ригведе» и «Атхарваведе» имеются гимны, 
посвященные избранию правителя. «Народ избирает тебя, чтобы 
править»,— говорится в одном из гимнов «Атхарваведы». Здесь, 
как и в сходных гимнах «Ригведы», народ определяется термином 
«виш». Одной из главных функций царя считалась охрана 
подданных, т. е. он должен был выступать как защитник на
рода. 

Поскольку образование государства — продолжительный про
цесс, в течение долгого времени еще сохранялись пережитки ста
рой политической организации. Большую роль продолжали играть 
народные собрания — особенно сабха и самити, оказывавшие 
влияние при назначении царя. Постепенно из собрания соплемен
ников они становились собранием знати, приближенных царя. 
(Впоследствии под сабхой понимался зал для собраний, где про
ходили споры и даже игры; сабха была также и судебным орга
ном.) Уменьшение роли сабхи и самити было связано с усилением 
власти царя. Появляются органы государственной власти, посто
янные государственные должности. Народ облагается налогами. 
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Так, бали, который раньше являлся добровольным подношением 
вождю племени или даром богу, превратился в обязательный и 
строго фиксируемый налог, уплачиваемый царю через специаль
ных чиновников. 

Племенная дружина постепенно перерастала в постоянное 
войско во главе с начальником (сенани, сенапати). Во время 
битвы царь и профессиональные воины (кшатрии) сражались на 
колесницах, свободные общинники —в пешем строю. 

В ведийских источниках подробно описываются специальные 
церемонии (раджасуя) избрания царя, личности которого при
давалось божественное освящение. Все большее значение приоб
ретает царский жрец (пурохита), который являлся также астро
логом и советником царя. Немалый интерес представляет пере
числение лиц, участвовавших в церемонии и называвшихся «де
лателями царя». Среди них упомянуты, например, грамани, что 
свидетельствует о сохранении влияния местных деревенских ор
ганов в центральном управлении. Постепенно практика избрания 
заменяется принципом наследования, и власть, как правило, пе
реходит от отца к сыну. Так из ранневедийских ган возникают 
государственные образования, обычно небольшие по территории. 
В зависимости от целого ряда условий они могли принимать 
форму монархий или республик. Еще долгое время сохранялись 
архаические институты, черты первобытнообщинной организации, 
особенно на периферии. 

Существование каст и кастовой организации 
Происхождение вари, обычно связывают только с Индией, но это 

Сословно-кастовыи ' 
строй представление не соответствует данным исто

рии и этнографии. Отдельные признаки каст 
и некоторые элементы кастовой организации засвидетельствованы 
у многих народов. Индия же дает наиболее яркий пример раз
вития кастовой организации, приобретшей в специфических усло
виях индийского общества крайнюю форму замкнутости. 

Само слово «каста» в португальском языке означает «род», 
«качество»; оно вошло в европейские языки после того, как порту
гальцы в XVI в. проникли в Индию, познакомились с индийской 
социальной организацией и стали так именовать замкнутые группы 
индийского общества. В Индии эти группы обозначались сан
скритским термином «джати». 

Вопрос о возникновении индийских каст, т. е. своеобразного 
социального института, отличающегося строгой эндогамностью, 
связью с определенной, наследственно закрепленной профессией 
и т. д., остро дискутируется в научной литературе. При его реше
нии необходим учет различных факторов социального, экономи
ческого и идеологического характера, специфики исторического 
развития древней Индии. 

К. Маркс не раз подчеркивал, что каста является одной из 
пережиточных форм родо-племенной организации. Родо-племен-
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ная связь именно в форме касты принимает «самую крайнюю, 
самую строгую форму» 1. 

Наряду с джати в древнеиндийском обществе существовали 
варны — сословия, очень древний институт, возникший еще в до
классовом обществе, а затем получивший закрепление и освяще
ние в классовом обществе. Постепенно сословия — варны (брах
маны, кшатрии, вайшьи, шудры) все больше становились замкну
тыми и как бы напоминали по своей форме касты, что и привело 
к частому обозначению варн поздним термином «каста». 

Проблема происхождения варн весьма сложна, но появление 
сословий-варн закономерно связывать с разложением первобытно
общинного строя и развитием общественного и имущественного 
неравенства. 

Определенную роль в процессе возникновения специфической 
формы варновой организации в древней Индии могли сыграть и 
особые условия социальной организации местных племен, с кото
рыми вступали в контакт индоарии по мере их расселения по 
Северной Индии. 

Военная знать составила варну кшатриев, жрецы — брахма
нов, свободные общинники образовывали варну вайшьев, затем 
оформилась варна шудр, занимавших самое низкое положение 
в социальной иерархии. Варны возникали еще в доведийскую 
эпоху. Известно, что в древнем Иране существовали социальные 
группы — пиштры (как и варна, термин означает цвет), кото
рые можно сопоставить с индийскими варнами брахманов, кшат
риев, вайшьев. Это говорит, очевидно, о появлении тройствен
ного сословного деления общества в индоиранский период, а не
которые данные позволяют предполагать возможное его сущест
вование еще раньше. 

В «Ригведе» не раз упоминаются три высшие варны, и только 
в поздней, X части (мандале) содержится легенда о происхож
дении всех четырех варн от первочеловека Пуруши. В гимне «Пу-
рушасукта» рассказывается, что брахманы появились из уст 
Пуруши, кшатрии — из рук, вайшьи — из бедер и шудры — из 
ступней. 

В поздневедийской литературе этот сюжет часто повторяется, 
но рождение варн связывается уже с главным богом Брахмой. 
Появление варн и их положение освящались жрецами-брахманами, 
которые старались обосновать превосходство брахманского сосло
вия и придать божественный характер своему положению. Не 
удивительно, что почти во всех ведийских текстах брахманы 
стоят первыми в списке варн. Брахманы рьяно защищали свои 
привилегии в культе, свои права на совершение священных це
ремоний и знание текстов. В действительности же реальная 
власть находилась в руках военного сословия — кшатриев. 

1 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.> т. 46, ч. I, с. 469. 
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Как правило, царями становились представители кшатрийской 
варны, кшатрии стояли во главе государственного управления, 
они же контролировали такой важный инструмент власти, как 
армия, и занимали важнейшие военные посты. Уже в поздневе-
дийских сочинениях имеются некоторые данные о соперничестве 
кшатриев и брахманов, а в эпосе э га борьба описывается довольно 
подробно. 

Несмотря на различия в положении, брахманы и кшатрии 
составляли привилегированную и богатую группу, жившую за 
счет трудящегося и зависимого населения. 

Самой многочисленной была варна вайшьев, куда входили сво
бодные общинники, земледельцы, торговцы. Вайшьи являлись ос
новным податным сословием. В ведийскую эпоху вайшьи еще 
сохраняли некоторые политические права и даже участвовали 
в решении ряда государственных дел. 

Три высшие варны считались «дваждырожденными», их пред
ставители имели право на посвящение (упанаяна); шудры же 
рассматривались как <сединождырожденные» и были лишены 
этого права. Поэтому шудрам запрещалось участвовать в культе, 
изучать священные тексты. Шудрами, как правило, были бедные, 
экономически зависимые люди, низшие разряды ремесленников, 
обслуживающий персонал. Хотя шудры не являлись рабами, 
естественно, что именно они в любой момент могли попасть 
в рабскую зависимость. Представители высших сословий стреми
лись превратить варны в замкнутый наследственный институт, 
препятствовали смешению с представителями шудр и переходу 
последних в разряд «дваждырожденных». 

Поскольку в ранних частях «Ригведы» нет упоминаний о шуд
рах, это дало некоторым ученым основание рассматривать их как 
аборигенов, покоренных ариями. Так появилась точка зрения о 
превосходстве арийцев, чистоте их расы, о подавлении арийцами 
цветных аборигенов, которых превратили в шудр. Защитники 
этой теории исходили из того, что одно из значений слова «Вар
на» — цвет. Однако следует иметь в виду, что это значение ни
как не связано с цветом кожи. В древней Индии, как и в древ
нем Иране, существовала цветовая символика: с каждой варной 
ассоциировался определенный цвет. 

Древнейшие династии и государства 
Северной Индии 

В ведийских сочинениях и эпосе упоминается большое число 
древних династий и названий древнейших государств в долине 
Ганга, однако вопрос об исторической реальности этих данных 
очень спорен и в большинстве случаев пока не подтверждается 
материалами археологии. В эпосе содержатся различные дина
стические списки, по-разному излагаются события, что затруд-
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няет восстановление политической истории этой эпохи. По рели
гиозным представлениям ведийского и эпического периодов, про
исхождение царей и царских династий объяснялось волей богов. 
Согласно наиболее распространенной традиции, главными дина
стиями в долине Ганга в эпический период были Солнечная и 
Лунная, основателями которых считались потомки богов Солнца 
и Луны. С Солнечной династией связывался герой «Рамаяны» 
Рама, а с Лунной — известный род Кауравов. Потомком этого 
рода был по традиции царь Бхарата, имя которого упоминалось 
еще в «Ригведе». 

В «Ригведе» содержатся некоторые факты политической исто
рии, но реальность всех этих событий довольно сомнительна. 
Так, гимны рассказывают о битве десяти царей, столкновении 
племени тритсу (из объединения бхаратов) во главе с царем Су-
дасом с племенами, которые были, очевидно, местными, неарий
скими, так как называются они в гимне «не приносящими жертв». 
Очевидно, гимны отразили один из моментов постоянного сопер
ничества ведийских и местных племен. Бхараты в эпоху «Риг-
веды» жили, по всей вероятности, между реками Сарасвати (один 
из древних притоков Инда) и Ямуной. 

Среди ведийских племен особым влиянием пользовались пле
мена пуру. Один из правителей пуру называется в «Ригведе» за
воевателем племени млеччхоз, т. е. местных, неарийских племен. 
Позднее пуру вошли в состав союза племен, известного под на
званием куру (кауравы). В «Ригведе» упоминается множество 
других племен, которые затем играли значительную роль в исто
рии древней Индии, например чеди, гандхары, кикаты (древнее 
название магадхов). 

Имя Бхараты было окружено ореолом особой славы. В честь 
этого прославленного царя вся Северная Индия уже в древности 
стала называться Бхаратаваршей — «страной потомков царя Бха
раты». (Сейчас Индийская Республика официально именуется 
Бхарат.) К роду Бхаратов относились и некоторые герои «Ма-
хабхараты». Сама поэма рассказывает о великой войне потом
ков Бхараты, о столкновении Кауравов и Пандавов на поле 
Куру — Курукшетре. Вопрос об историчности битвы на Курук-
шетре очень остро дискутируется в индологической литературе. 
Многие авторы рассматривали описание битвы как реальное со
бытие, происшедшее чуть ли не в четвертом или третьем тыся
челетии до нашей эры. Современные индологи приводят уже зна
чительно более поздние даты — XI, X, IX вв. до н. э. Важным 
событием в разрешении этого спора явились раскопки индийских 
археологов (во главе с Б. Б. Лалом) в Хастинапуре, который из
вестен в эпосе как главный город Кауравов. Судя по раскопкам, 
примерно в XI—IX вв. до н. э. Хастинапур был покинут жи
телями из-за наводнения, что согласуется с данными «Махабха-
раты»« 
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Независимо от того, была ли в действительности кровопролит
ная битва на Курукщетре, или это лишь мифический сюжет, ухо
дящий корнями, как думают некоторые ученые, еще в индо
иранский период, долгое соперничество североиндийских племен 
между собой, несомненно, привело к усилению власти одних пле
мен над другими. Показательно, что сама древнеиндийская тра
диция считала битву на Курукшетре началом новой эпохи. Наи
более сильные и влиятельные, согласно эпосу, племена панчалов 
и куру утрачивают политическое влияние, а на политической 
арене появляются небольшие государства в Восточной Индии, 
прежде всего Кошала (со столицами в Айодхья и Шравасти), 
Каши (главный город Варанаси), Видеха (со столицей в Мит-
хиле). На юге современного Бихара возникает государство Ма-
гадха (столица Гиривраджа, а -затем Раджагриха), в западных 
областях — Аванти (столица Удджайн-Уджаяни). 

В поздневедийской литературе встречаются упоминания о под
разделении страны на три части: Арьяварта (страна ариев) — 
северная страна, Мадхьядеша — средняя страна и Дакшинапат-
ха — южная страна — или пять частей — средняя, восточная, за
падная, южная, северная страны. 

Авторам поздневедийских самхит и упанишад хорошо была 
известна вся Северная Индия, многие районы Центральной (к се
веру от Нарбады) и Восточной Индии. В это время уже в ос
новном сложилась та политическая карта, с которой затем зна
комят нас источники следующего, магадхско-маурийского пе
риода. 

Религия и культура 
ведийской эпохи 

Ведийские тексты дают возможность по-
Ведийская религия, знакомиться с религиозными воззрениями 
мифология, культ « r Y 

^ ' J древних индийцев эпохи вед, их мифологи
ческими представлениями. 

Поскольку верования ведийских племен складывались на про
тяжении огромного отрезка времени, отдельные этапы этого про
цесса нашли отражение в разных ведийских сочинениях. Но ве
дийскую религию, или ведизм, можно условно рассматривать как 
определенную систему, цельный комплекс религиозных (и отча
сти религиозно-философских) представлений и соответствующих 
им культовых действий. Внутри этой системы выделяются раз
личные верования. Это или очень архаичные верования, отра
жающие первобытнообщинные отношения, или верования, восхо
дящие к древнему, еще индоевропейскому и индоиранскому куль
турному пласту, а также представления, появившиеся в резуль
тате развития самого ведийского общества периода образования 
государственности на территории Индии. 
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Ведизм является древнейшей религиозной системой Индии, 
которая оказала существенное воздействие на более поздние ре
лигиозные направления и философские учения страны, хотя и 
не перешла, подобно буддизму, границы Индостанского субкон
тинента. 

Для ведийской религии характерен политеизм — почитание 
большого числа богов и божеств, отличающихся антропоморфиз
мом. 

Индийцы эпохи вед наделяли явления природы, а также бо
гов, которым поклонялись, свойствами человека, его достоинст
вами и недостатками. Наряду с антропоморфностью божеств 
в «Ригведе» встречается и териоморфизм, когда божество вы
ступает в форме бога-животного, сохраняя при этом основную 
связь с явлениями природы (бог Индра изображается иногда как 
бык, а бог Агни — как конь). К богам обращали гимны, которые 
были своего рода заклинательными текстами, богам приносили 
жертвы. В гимнах просили богов даровать коров, победу в бою, 
хороший урожай либо освободить от несчастий и бедствий. 
В «Ригведе» можно найти и определенное стремление к класси
фикации богов. Они как бы разделяются на три группы в связи 
с общим представлением ведийских индийцев о тройственном де
лении мира: небо, земля, антарикша (пространство между зем
лей и небом). Каждой из этих трех сфер соответствовали свои 
божества. К небесным богам относились бог солнца Сурья, бо
гиня утренней зари Ушас и «поддерживающий миропорядок» бог 
Варуна. Среди земных богов самыми почитаемыми были бог огня 
Агни и бог опьяняющего напитка Сома. Божествами антарикши 
считались бог грозы Рудра, бог ветра Вайю и могущественный 
бог Индра. Можно предполагать, что эти представления ведий
ских племен были связаны с более древней мифологической кон
цепцией трехчленного деления мира, которая прослеживается и 
у ряда других индоевропейских народов. 

Наряду с очень древними богами, которых можно сопоста
вить с индоевропейскими и индоиранскими мифологическими 
представлениями (некоторые ведийские боги имеют, например, 
прямые соответствия с греческими богами1), в ведийском пан
теоне имеются боги «собственно индийские». Их культ офор
мился в период расселения ведийских ариев по Индии. 

Одним из наиболее популярных богов (с ним связывались 
важные явления природы) был Индра. Ему посвящено 250 гим
нов «Ригведы» (почти !Д всех гимнов этого собрания). 

Индра рисуется титаническим существом, богом грозы, легко 
убивающим молниями тысячи врагов. Этот смелый воитель по* 

W 
1 Бог неба Дьяус соответствует греческому богу Зевсу (римский Юпитер), 
бог солнца Сурья — древнегреческому Гелиосу, бог Варуна — Ураносу, бо

гиня зари Ушас — Эос и др. 
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беждает змея-великана Вритру, преграждавшего водные потоки. 
Индра выполняет различные функции и присутствует в разных 
мифологических сюжетах, что отражает общую антропоморф
ность его облика. 

Древние индийцы верили, что бог Варуна владел всем небос
водом и объезжал его на колеснице. Он защитник мирового по
рядка (риты) и поэтому определяет движение светил и деяния 
людей. Он поддерживает землю, небеса и воздушное простран
ство, регулирует смену времен года. Варуна жестоко расправля
ется с грешниками, но прощает невинных и покаявшихся. Он 
даже определяет моральные нормы для богов. В его образе можно 
усмотреть этические аспекты, получившие особое развитие в бо
лее поздних религиозно-философских системах древней Индии. 

Интересен и своеобразен бог грозы и бури Рудра, которого 
в противоположность другим богам наделяли отрицательными ка
чествами. В ритуале «Ригведы» Рудре отведено второстепенное 
место. Лишь только то, что не берут боги из приносимых жертв, 
может получить бог Рудра. Некоторые исследователи полагают, 
что образ Рудры был взят ариями у местных племен, чем и объ
ясняется специфика его положения в ведийском пантеоне. Позд
нее небесный врачеватель Рудра становится одним из самых по
пулярных богов — богом Шивой. 

Ведийским племенам был известен и бог Вишну. В «Ригведе» 
ему посвящено только шесть гимнов, в которых рассказывается, 
как Вишну тремя шагами пересек весь мир. Эта легенда полу
чила особое развитие в индуизме, где Вишну становится одним 
из главных богов. 

Заметное место в ведийском пантеоне занимали Агни и Сома. 
Агни считался основой культа, только с его помощью люди по
сылали богам свои дары. Жертвенный костер рассматривался как 
источник бессмертия богов. В гимнах подчеркивается, что боги 
достигли бессмертия благодаря Агни. Тем самым он как бы свя
зывал богов и людей. Недаром Агни назван вестником, послом. 
Культ Агни восходил, очевидно, к очень древнему представлению 
об огне как основе благополучия домашнего очага. Не случайно 
он называется в «Ригведе» хранителем дома. 

120 гимнов «Ригведы» обращены к Соме — богу священного 
опьяняющего напитка. Как и Агни, Сома считался основой бес
смертия богов. Боги стремились испить этот бессмертный напи
ток. Его пили также и люди, считая, что после этого они объе
диняются с богами в единое целое. 

Кроме добродетельных богов индийцы ведийской эпохи ве
рили в существование злых духов и демонов — ракшасов, а также 
асуров — врагов богов. 

В поздневедийскую эпоху оформилась группа «абстрактных» 
божеств. В нее вошли божества, функции которых были неопре
деленны и не увязывались с трехчленной моделью мира: бог 
речи Вач, бог веры Шраддха и др. Выделение этой группы яви-
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лось результатом дальнейшего развития идеи пантеизма, засви
детельствованной в своеобразной форме еще в «Ригведе», но по
лучившей наибольшее значение в поздневедийской и эпической 
мифологии. Трехчленная модель мира не была единственной мо
делью в общей мифологической системе «Ригведы», но она, хотя 
и очень условно, дает возможность установить определенную 
классификацию ведийской мифологии. 

Характерной чертой ведийского пантеона было отсутствие 
строгой индивидуализации богов и распределения их функций. 
Обожествление сил природы проявлялось в ведийских гимнах 
в основном в антропоморфном виде, что приводило к определен
ному синкретизму в описании богов. К тому же одни и те же 
явления природы связывались с разными богами. Здесь нет строго 
закрепленной иерархичности богов, а есть нечто всеобъемлющее, 
присущее различным богам. В каждый момент к богу обраща
лись как к единственно существующему, ему приписывали те 
действия и силы, которые в иных ситуациях связывали с другими 
богами. Это поклонение не «всевышнему единому богу», а од
ному богу в каждый конкретный момент получило название ге-
нотеизма (термин впервые был введен известным индологом Мак
сом Мюллером). В этом проявлялась тенденция к своеобразному 
монотеизму, достигшая наибольшего развития в доктрине упа-
нишад. 

В поздневедийскую эпоху на первый план все больше выдви
гается «владыка мира» Праджапати, но он также не приобрел 
значения единого и главного бога. Впоследствии культ Праджа
пати был заменен культом бога Брахмы. Возможно, что в опре
деленном синкретизме описания богов сказалось соединение вое
дино мифологических представлений различных ведийских пле
мен. 

В связи с развитием ведизма меняется и значение ведийских 
богов, их место в общей системе мифологии и культа. Древние 
боги почти совсем забываются, некоторые «старшие» боги (на
пример, Варуна) теряют свой приоритет, их место занимают дру
гие божества, которые раньше не играли особой роли (например, 
бог Вишну). 

Ведизм вбирал в себя некоторые представления местных не
арийских племен в процессе расселения индоариев. Это нашло 
свое отражение, например, в магических ритуалах и заклина
ниях «Атхарваведы». 

В поздневедийской литературе можно уже найти и опреде
ленную тенденцию к выделению трех главных богов — Брахмы, 
Шивы и Вишну, развившуюся в дальнйшем в «единую триаду». 

Индийцы ведийской эпохи поклонялись также различным ду
хам, обожествляли растения, горы, реки. 

Почитание богов было неразрывно связано с культом жертво
приношения; обращенные к богам гимны составляли неотъемле
мую часть культа, хотя многие из них и не носили ритуального 
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и культового характера. Ритуальный аспект был особенно ярко 
выражен в отношении Агни и Сомы. 

Постепенно комплекс жертвоприношений усложнялся, что 
привело к выделению нескольких групп жрецов, совершавших 
различные культовые действия и ритуалы. 

Кроме специальных пышных церемоний индиец должен был 
в повседневной жизни совершать различные обряды, что состав
ляло часть его дхармы — норм жизни и поведения. 

Ритуальные обряды совершались при рождении детей, при 
вступлении в брак, в случае смерти близких. Большую роль иг
рал культ предков. 

Особое значение жертвоприношениям придавалось в поздних 
ведийских текстах — брахманах. Ведийский бог Праджапати ста
новится богом жертвы. Главной заслугой человека, мерилом его 
добродетельности стало жертвоприношение, которое считалось 
основой жизни и благодаря которому якобы существуют боги и 
люди. С помощью жертвоприношений и заклинаний даровалось 
бессмертие не только богам, но и людям: боги продолжали их 
род, приносили потомство и счастье. 

Эту идею стремились закрепить жрецы-брахманы: они будто 
бы сливались с богами во время ритуальных церемоний и были 
единственно способными правильно распределить жертву между 
богами. 

Судя по данным «Ригведы», церемония жертвоприношения 
проходила следующим образом. На особое возвышение клали 
жертвенную солому, как бы устраивая место для богов. Затем 
разжигали жертвенный огонь и в него возливали сок растения 
сомы либо молоко, бросали зерна или приносили в жертву жи
вотных. 

У ведийских племен первоначально храмов не было, но за
тем, очевидно под влиянием религиозных верований местных пле
мен, появились специальные сооружения для поклонений богам. 

Среди исследователей нет единодушного мнения о том, суще
ствовали ли изображения богов в ведийскую эпоху. Некоторые 
свидетельства ведийских текстов позволяют думать, что тогда 
уже имелись антропоморфные изображения богов. Эта религиоз
ная практика была, по всей вероятности, заимствована у мест
ных доарийских племен. 
_ » Мифология, получившая отражение в эпи-
Эпическая мифология ^ " г 

^ ческих поэмах, в целом отлична от ведий
ской, хотя и обнаруживает определенное сходство с некоторыми 
представлениями этой более ранней эпохи. Как и в ведах, в эпи
ческой мифологии ясно выражены политеизм и антропоморф
ность в изображении некоторых божеств, прослеживаются черты 
своеобразного пантеизма. Но отдельные части общей мифологи
ческой системы в эпосе получают иной акцент и иное содержа
ние. 
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В мифологической системе эпоса выявляются две традиции — 
архаическая, которая тяготеет к представлениям ведийского и 
доведийского (индоиранского) периодов, и эпическая, отражающая 
уже новые тенденции, связанные с выдвижением на первый план 
трех божеств — Вишну, Шивы и Брахмы. Вторая традиция, соб
ственно, и сближает эпическую мифологию с более поздним ин
дуизмом. 

Бог Вишну в эпосе, как и в ведах, связан с Индрой и тоже 
совершает «три шага» по Вселенной, однако в эпосе ведущая 
роль в этом «союзе» принадлежит Вишну. Эпический Вишну об
ладает исключительным могуществом: он охранитель, созидатель 
и разрушитель всего существующего, т. е. здесь Вишну сосредо
точивает все три функции, которые позднее, в индуизме, разгра
ничены между триадой богов — Вишну, Шивой и Брахмой. 

Показательно, что такими же, как у Вишну, функциями об
ладает и Брахма. Этот синкретизм в характеристике главных бо
гов свидетельствует о том, что в эпосе еще не было четкого раз
граничения функций и понятие «единой триады» богов еще не 
сложилось. 

В эпосе впервые появляется бог войны — Сканда. В связи 
с этим интересна трансформация образов Индры и Варуны. В ве
дах Индра занимал ведущее место в пантеоне. В эпосе он усту
пает свое могущество главного воителя богу Сканде. Бог Варуна 
из хранителя миропорядка (риты) становится второстепенным 
божеством. 

Сложность мифологической системы эпоса объясняется, оче
видно, и многоплановостью содержания самих эпических поэм, 
где наряду с довольно архаичными соседствуют тексты, значи
тельно более поздние по времени. Это очень ясно прослежива
ется на образе Рамы. В ранних частях «Рамаяны» Рама рису
ется человеком, лишенным божественных атрибутов, а в более 
поздних — он уже воплощение бога Вишну. 

Интересен и образ Кришны, который описывается не только 
как вождь племени и друг пандавов, но и как одно из воплоще
ний Вишну, как «высшее бытие» и как, наконец, «бог —основа 
всего мира». Очевидно, эти трансформации в описании эпических 
персонажей отражали новые явления в религиозной жизни — по
явление и распространение вишнуизма, который начинает скла
дываться во второй половине первого тысячелетия до нашей эры. 

Веды являются древнейшими литератур-
Ведийекая ными памятниками Индии, хотя ведийская 
литература * 

r JV литература очень обширна по содержанию и 
включает тексты разных исторических периодов. Следуя древней 
традиции, в ней принято выделять несколько групп текстов. 
Прежде всего это сборники гимнов — самхиты: «Ригведа» (соб
рание гимнов), «Самаведа» (собрание песнопений), «Яджурведа» 
(собрание жертвенных формул) и «Атхарваведа» (собрание ма
гических заклинаний). Затем следуют брахманы — толкования 
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ритуальных текстов самхит, араньяки («лесные книги»)—тек
сты для отшельников и упанишады — религиозно-философские 
трактаты. 

Древнейшим сочинением является «Ригведа», которая была 
оформлена в конце второго — начале первого тысячелетия до на
шей эры. Этот сборник состоит из 1028 разных по содержанию 
гимнов. В него включены космогонические и свадебные гимны. 
В более поздний период получила оформление «Атхарваведа», 
сложившаяся, очевидно, уже в среде ведийских племен Восточ
ной Индии (хотя в этом собрании сохранились и очень древние 
тексты). В ряде гимнов «Атхарваведы» получили отражение ве
рования местных неарийских племен. 

Самхиты представляют собой преимущественно собрания са
мых различных по характеру текстов, но вместе с тем эти древ
ние сборники могут рассматриваться и как литературные произ
ведения, отразившие длительную традицию устного народного 
творчества. Авторами самхит считались святые мудрецы — риши; 
тексты, заученные наизусть, пели древние барды—сказители. 
Знаменательно, что даже древнейшие гимны «Ригведы» состав
лены с соблюдением установленных правил метрики, которые за
тем нашли применение и в поэзии более позднего периода. На 
основе одного из метрических размеров (ануштубха) затем поя
вилась шлока — главная метрическая форма древнеиндийских 
произведений. 

Многие гимны настолько образно и поэтично описывают, на
пример, природу и человеческие переживания, что по праву мо
гут рассматриваться как образцы поэзии. С особым вдохновением 
были составлены гимны богине утренней зари Ушас. В целом 
это была, конечно, «священная» религиозная литература, но тесно 
связанная с повседневной жизнью и народными традициями, она 
часто как бы становилась светской поэзией. Эта черта многих ве
дийских текстов отражала и специфику ведийской религии в це
лом, антропоморфность многих представлений. Боги рассматри
вались как существа, подобные людям, и в гимнах, обращенных 
к богам, их авторы передавали свои переживания, чувства, рас
сказывали о своих горестях и радостях. 

В ведийской литературе, и даже в «Ригведе», можно найти 
зачатки драматургии, получившей особое развитие в последую
щие эпохи. Очень своеобразны так называемые гимны-диалоги, 
которые встречаются в «Ригведе». Можно предполагать, что они 
являлись не просто культовыми обращениями к богам, а пред
назначались для театрализованных представлений. Некоторые 
ригведийские легенды были использованы писателями последую
щих эпох для создания драматических сочинений. Так, великий 
поэт Индии Калидаса написал драму «Викраморваши» («Добле
стью обретенная Урваши»), положив в основу сюжета ведийскую 
легенду о любви героя Пурураваса к небесной нимфе Урваши. 
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Ряд гимнов ведийской литературы посвящен описанию борьбы 
добрых и злых сил, могущественных богов с демонами, различ
ных племен друг с другом. Особенно впечатляюще выглядит рас
сказ о битве десяти царей, когда сильный правитель Судас лишь 
с помощью бога Индры избежал поражения и переправился че
рез бушующие потоки реки Парушни. Исследователи справед
ливо видят уже в «Ригведе» первые истоки того героического 
эпоса, который составляет характерную черту эпической литера
туры. С литературоведческой точки зрения брахманы не так ин
тересны, как самхиты, однако и в брахманах наряду с прозаи
ческим истолкованием ритуала встречаются легенды и сказания, 
например индийский вариант мифа о потопе. 

В ведийскую литературу традиционно включались веданги, ко
торые отражали новый этап в развитии научных знаний. Тради
ция перечисляет шесть веданг: шикша (учение о словах), вьяка-
рана (учение о грамматике), нирукта (этимология), кальпа 
(предписания об обрядах), чхандас (метрика) и джьотиша 
(астрономия). Все эти тексты рассматривались как шрути 
(т. е. «услышанное») в отличие от более поздней литературы 
смрити («запомненное»). 

Самыми замечательными эпическими поэ-Эпическая литература „ т т ·., -. J r мами древней Индии являются «Махабха-
рата» и «Рамаяна», которые получили оформление много позд
нее, в конце I тыс. до н. э. — в первые века н. э., но основной 
сюжет этих поэм и многие рассказы, которые вошли в них, бе
зусловно, уже существовали в первой половине первого тысяче
летия до нашей эры. Основное содержание «Махабхараты» сво
дится к описанию соперничества между Пандавами и Кауравами, 
которое заканчивается длившейся 18 дней битвой на поле Куру-
кшетра. 

В «Рамаяне» рассказывается о походе на остров Ланку царя 
Рамы с целью освобождения своей возлюбленной Ситы, захвачен
ной злым демоном Раваном. По мнению ряда ученых, в «Ра
маяне» запечатлен факт проникновения индоариев с севера на 
далекую Ланку (современная Шри Ланка). Как уже упомина
лось, некоторые исследователи склонны видеть в «Махабхарате» 
отражение реальных событий, имевших будто бы место в конце 
второго — начале первого тысячелетия до нашей эры, а основная 
сюжетная линия «Рамаяны» нередко трактовалась как реминис
ценция борьбы ариев с жителями Южной Индии. Независимо от 
того, насколько историчны события, описанные в этих поэмах, 
оба произведения являются подлинно народными, отразившими 
многовековые традиции этой страны. 

Обе поэмы — поистине огромные собрания: «Махабхарата» 
состоит почти из 100 000 двустиший (шлок), а объем «Рамая
ны» — 24 000 шлок. 

В поэмах кроме основной сюжетной линии много вставных 
эпизодов. В «Махабхарате» они занимают почти три четверти 
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текста. К этим эпизодам относятся мифы, иногда не имеющие 
связи с главным рассказом, целые повести (например, поэма о 
Нале и Дамаянти, известная нам в прекрасном переводе В. А. Жу
ковского) и наставления. Однако «Махабхарата» и «Рамаяна» 
исключительно цельные произведения; это не мозаика из разных 
текстов, а единые сочинения с единым композиционным сюже
том. Авторство «Махабхараты» традиция приписывает Вьясе, а 
«Рамаяны» — Вальмики, но ничего определенного о жизни этих 
поэтов-риши мы не знаем. Очевидно, и Вьяса и Вальмики были 
сказителями, но в отличие от многих других столь известными, 
что традиция из поколения в поколение сохраняла их имена. Тот 
факт, что поэмы устно передавались в течение многих столетий, 
наложил отпечаток на стиль и язык памятников. 

Поэмы являются подлинными энциклопедиями древней Ин
дии. Они содержат интереснейший материал по различным ас
пектам социальной и культурной жизни, политическому устрой
ству, повседневной жизни древних индийцев. Пожалуй, в Ин
дии этим поэмам нет равных по популярности. Уже в древности 
и в средневековье они были известны далеко за пределами своей 
страны: в Восточной и Южной Азии, на Дальнем, а затем и на 
Ближнем Востоке. С исключительным интересом были встречены 
в Европе переводы «Махабхараты» и «Рамаяны» на европейские 
языки. Ими восторгались многие выдающиеся деятели культуры 
Востока и Запада, такие, как Бетховен, Гейне, Роден, Белинский, 
Ганди, Тагор. И сейчас в Индии эти эпические сказания продол
жают оставаться одними из любимейших произведений. 

На основании ведийских текстов можно со-
Зачатки ставить представление о развитии не только 

научных знаний литературы, но и научных знаний в ведий
скую эпоху, хотя свидетельства об этом до

вольно фрагментарны. 
Исполнение культа было связано с определенными познания

ми в астрономии. Индийцы эпохи вед знали не только Солнце и 
Луну, но и другие планеты, целые созвездия. Календарь был 
строго фиксирован и разработан. Они подразделяли год на ^ м е 
сяцев, состоящих из 30 дней. 

Ведийские тексты сохранили сведения о развитии математи
ческих знаний. Особый интерес представляют шульпасутры 
(шульпа первоначально означало «веревка»), т. е. своего рода 
сборники правил измерения. В этих текстах говорится о приемах 
измерения алтарей, о системах счета, о построении различных 
геометрических фигур и т. д. 

На относительно высоком уровне находилась медицина. По
знания индийцев в этой области были обширными. Им были из
вестны многие способы лечения болезней человека (с помощью 
трав, специальных мазей, ЁОДНЫХ процедур и т. д.). Судя по ран* 
неведийским сочинениям, в тот период уже существовали про
фессиональные врачеватели (бхишадж). Особенно богата сведе-
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ниями по медицине «Атхарваведа», где имеется множество &а-
клинаний против болезней. Мифологические представления пе
реплетались с довольно рациональными наблюдениями. 

Индийцы ведийской эпохи связывали болезни человека с гне
вом богов, а выздоровление — с их доброй волей. Специальные 
гимны посвящались божественным исцелителям ашвинам, а также 
Варуне и Соме, которые считались «царями лекарств». В это 
время большую роль играла магия, но были известны и практи
ческие рецепты исцеления, способы применения трав. Судя по 
самхитам, лекари знали о болезнях глаз, сердца, желудка, лег
ких, кожи. В текстах упоминается около 300 наименований ор
ганов человеческого тела. 

Материалы археологии, письменных источников дают пред
ставление о некоторых чертах материальной культуры, а также 
повседневной жизни древних индийцев ведийской эпохи. 

Заключительным разделом ведийской лите-
Упанишады ратуры индийская традиция считает упани-
и их уч ние Шады — группу текстов, объединяющих раз

личные философские и религиозно-философские толкования 
ведийской мифологии и ритуала. Упанишады назывались ведан
той — концом вед; наименование это утвердилось позднее за 
одной из философских школ, более других претендовавшей на 
ортодоксальную приверженность древнейшим религиозно-фило
софским воззрениям. Предписания ведийской религии с течением 
времени подвергались все более конкретной детализации. Одно
временно с этим из некогда единого комплекса выделялись от
дельные самостоятельные темы; сочинения, разъяснявшие их, 
были уже прообразами позднейших научных трактатов. 

В некотором принципиальном смысле упанишады действи
тельно знаменовали собой одновременно и кульминацию ведий
ского этапа индийской культуры, и его естественный предел. 
Вся совокупность выработанных предшествующей эпохой пред
ставлений подвергалась в них оригинальному переосмыслению. 
Отталкиваясь от традиционного мышления, создатели этих со
чинений сумели воспользоваться им для решения проблем, да
леко выходивших за рамки собственно ведийской тематики. Ре
зультатом этого значительного духовного взлета была двойствен
ная роль упанишад во всей последующей культурной эволюции: 
для позднейших поколений они стали олицетворением наиболее 
архаического и вследствие этого особенно почитаемого пласта 
культуры, входя в качестве органической части в новый круг 
религиозно-философских представлений и идей. В культуре Ин
дии они сделались, таким образом, связующим звеном между 
двумя историческими эпохами, а в более широком смысле — 
символом непрерывности культурной традиции. Этимология на
звания «упанишады» остается предметом споров; вероятнее все
го, оно указывало на характер передачи текстов; учитель изла
гал их ученикам, сидевшим около его ног (upa + ni + sad — 

51 



«сидеть около»), позднее его стали толковать как «тайноезнание». 
Традиция насчитывает 108 упанишад; самыми древними из них 
считаются только 13 текстов, созданных между VII и IV вв. до 
н. э. и получивших название основных. Наиболее важные из 
них — Брихадараньяка и Чхандогья — являются одновременно и 
наиболее ранними. Повествование идет здесь обычно от лица 
того или иного почитаемого учителя — мудреца (учителя эти 
были, очевидно, историческими личностями). Основной темой 
этих наставлений и дискуссий является правильное понимание 
вед, причем непосредственный их смысл понимается как нечто 
уже известное, но рассматриваемое здесь как аллегория или на
мек на подлинное, «скрытое» их содержание, изложению кото
рого посвящена вся эта группа текстов. 

Упанишады отражают по существу первую попытку осмыс
лить мир в рамках единого учения. Через эти тексты проходит 
одна четко выраженная идея; создатели упанишад излагают ее 
каждый раз по-новому, но суть остается неизменной. Самая крат
кая ее формулировка состоит всего лишь из шести слов: «Атман 
(т. е. внутреннее «я» каждой вещи) есть Брахман (т. е. «безлич
ная космическая одушевленность всего мира»), Брахман есть 
Атман». Разъяснению этого изречения фактически посвящены 
многие из текстов. Ход рассуждения обычно таков: мир в своем 
существе пребывает в непрерывном изменении; оно не только 
выражается в трансформации внешних предметов, но в равной 
мере затрагивает и «духовную сторону». 

Отталкиваясь от древнейших анимистических верований, упани
шады формулируют так называемую доктрину кармы, проходя
щую не только через ортодоксальные течения, но и через такие 
религиозно-философские системы, как джайнизм и буддизм. Все 
в мире определяется нравственным законом. Каждая вещь обла
дает душой, душа рождается и умирает, затем возникает вновь 
в той или иной форме в соответствии с этическим балансом при
жизненных свершений. Человек, уронивший себя безнравствен
ными поступками, рождается потом в виде животного, растения 
или камня, но праведным поведением он может даже и из ока
менелости вернуть себе человеческий облик. 

Кроме непосредственно воспринимаемых явлений в схему 
включается (впрочем, не без некоторой натяжки) весь порож
денный ведизмом мир демонов и божеств; душа может возвы
ситься до божественного ранга, вкусить радости рая или по
грузиться в ад, но никакое состояние (и здесь упанишады 
решительно расходятся с ведийской традицией) не является по
стоянным: даже боги, которым приносят жертвы, есть лишь обо
значения состояний, в которых находится отдельная душа. Карма 
выступает здесь как бы в качестве инструмента, сводящего все 
многообразие воспринимаемых человеком явлений к определен
ному единому принципу. 
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В упанишадах учение о карме увязывается с концепцией о 
вечном круговороте жизни — сансаре. Совокупность этих двух 
представлений вошла составной частью во многие религиозно-фи
лософские системы Индии, где учения о карме и сансаре полу
чили дальнейшее развитие. Упанишады не ограничиваются опи
санием безграничной текучести и взаимосвязанности явлений. 
Скорее они рассматривают весь этот круг представлений как не
кое предисловие к наиболее существенной части их учения: Ат-
ман тождествен Брахману. Но это не просто констатация некото
рого изначального единства всех разнообразных форм существо
вания, это исходная точка хорошо разработанной системы пове
дения, характер и цели которой имеют явную религиозную ок
раску. 

Можно сказать, что упанишады в ряде мест значительно рас
ходились с ведизмом именно потому, что находили его учение 
недостаточно глубоким в религиозном смысле. Они по-иному 
трактовали многие традиционные положения и предлагали свои 
объяснения. Ведийский индиец чтил своих традиционных, наде
ленных вполне земными чертами богов за то, что они даровали 
ему удачу в ответ на жертвы. Упанишады учат другому. Лич
ных божеств в сущности нет, как нет и личного, ограниченного 
в пространстве и времени человека. Человек уподоблялся всем 
остальным существам. Есть бесконечное круговращение бытия, 
каждый атом заключает в себе и всю его неуничтожимую цело
стность. Круговорот жизни вечен, и ему подвластно все живое 
во Вселенной. Человек, единственный из всех «атомов», спосо
бен познать суть этого процесса, а позже внутренне даже осво
бодиться от всяких оков жизни. Но все равно, учат упанишады, 
человек возвращается к земному существованию и снова всту
пает в круг рождений. 

Идеал упанишад — отрешенный мудрец, не вмешивающийся 
в мирские дела, равнодушный ко всем потрясениям и страстям 
мира. Познав свою собственную сопричастность всему, что совер
шается в мире, и как бы отождествив себя с миром, что может 
он желать еще? Он выше стихии и богов, он единственный, чье 
бытие также неизменно и неуничтожимо, как неизменен и не
уничтожим сам мир или его Постоянный (для Упанишад) сим
вол — Брахман. 

Эти и многие другие отраженные в текстах концепции и идеи 
позволяют говорить об упанишадах как о чисто умозрительной, 
оторванной от реальной жизни системе. И вместе с тем в упа
нишадах можно проследить не только идеалистические взгляды 
и представления, но и стихийно материалистические. Более того, 
здесь отчетливо зафиксировано как сложное сосуществование 
этих двух тенденций, так и их соперничество — явление, кото
рое лишь намечалось в предшествующих по времени текстах брах
ман и араньяк. В упанишадах самыми почитаемыми выступают 
три мудреца: Шандилья, Яджнавалкья и Уддалака. Если первые 
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два рисуются приверженцами основной идеалистической концеп
ции «тождества Атмана и Брахмана» (недаром к их доктринам 
настойчиво апеллировала ортодоксальная традиция), то Уддала-
ке приписываются реалистические взгляды, весьма близкие к сти
хийно-материалистическим. Он по-своему и весьма смело интер
претирует космогонические гимны вед, исключая особую роль 
богов в процессе мироздания. Уддалака наделяет природу глав
ной, творящей силой; по его мнению, все существующее в мире 
(и физические и психические процессы, в том числе и созна
ние) — продукт материальных элементов. Даже концепция Ат
мана получает в его трактовке иное объяснение: Атман — это 
тоже материальная первооснова человека. 

Понятно, что такого рода идеи появились в результате раз
вития естественнонаучных знаний древних индийцев, важных 
перемен в социальной жизни. 

В целом концепции упанишад оказали огромное влияние на 
все последующее культурное развитие Индии. 

Разработанное в упанишадах учение о карме составило одно 
из основных положений индийских религий. Оно имело и опре
деленное социальное звучание, поскольку давало свое истолко
вание острой проблемы о причине человеческих страданий и не
взгод. Не боги, а человек был объявлен судьей своих деяний, че
ловеческие страдания не признавались вечными. Некоторые из 
этих положений упанишад были использованы затем в буддизме 
и джайнизме (об этом см. ниже). К «материалистической струе» 
в общем учении упанишад обращалась позднее материалистиче
ская школа (локаята). Многие идеи упанишад оказали сущест
венное влияние на философов и писателей средневековья, на де
ятелей культуры новой и новейшей эпох не только в самой Ин
дии, но и далеко за ее пределами. 

индия 
В МАГАДХСКО-МАУРИЙСКУЮ ЭПОХУ 

Началом нового периода в истории древней Индии — магадх-
ско-маурийского, продолжавшегося в течение четырех столетий 
(вплоть до падения могущественной империи Маурьев и дина
стий Шунгов и Канвов), исследователи обычно считают середину 
первого тысячелетия до нашей эры. Его хронологические рамки 
значительно шире собственно династийной истории Маурьев, а 
по своему значению он занимает одно из ведущих мест в исто
рико-культурном развитии страны. Маурийский период был от
мечен созданием (впервые в истории Индии) объединенного го
сударства, подъемом экономики, развитием культуры, распрост
ранением письменности. С эпохой Маурьев связаны укрепление 
и распространение буддизма, начало истории вишнуизма и ши-
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ваизма. Не случайно, что и в сегодняшней Индии эта эпоха рас
сматривается как особая веха в развитии культуры и сложении 
древнеиндийской государственности. 

По сравнению с предыдущим периодом в магадхско-маурий-
скую эпоху появляются датированные источники — эпиграфика 
(эдикты маурийского царя Ашоки) и письменные сочинения (на
пример, записки селевкидского посла Мегасфена, который нахо
дился при дворе царя Чандрагупты). Древнеиндийская традиция 
относит к периоду ранних Маурьев политический трактат «Арт-
хашастру», авторство которого приписывается Каутилье — совет
нику царя Чандрагупты. Новые исследования показывают, что 
в дошедшем до нас виде «Артхашастра» сложилась примерно на 
рубеже нашей эры, но многие ее свидетельства, безусловно, от
ражают некоторые черты государственного строя предшествую
щего периода, в том числе и маурийской Индии. Особый интерес 
представляет сопоставление данных эпиграфики с письменными 
источниками. 

В распоряжении исследователей магадхско-маурийской эпохи 
имеются сочинения буддийского канона и на языке пали, в ко
торых наряду с изложением вопросов доктрины и этики буд
дизма содержится важный материал по политической, социаль
ной и культурной жизни древнеиндийского общества. В надписях 
Ашоки упоминаются названия некоторых сутр, входящих в па-
лийский канон, что позволяет говорить о существовании этих 
текстов в тот период. Интересные материалы дает исследователям 
археология. 

Этапы политической истории 
Политическая история Северной Индии в 

Возвышение VI—IV вв. до н. э. насыщена многими яр-
агадхи кими событиями. Это был период образова

ния первых крупных государств, их усиления, борьбы за геге
монию. 

Из письменных источников мы знаем о многочисленных вой
нах и столкновениях государств друг с другом, династических 
распрях и соперничестве, борьбе монархий с республиканскими 
объединениями. 

Раннебуддийские сочинения свидетельствуют о том, что в се
редине VI в. до н. э. в Северной Индии существовало 16 махад-
жанапад («великих стран»). Приведенный список, конечно, не 
охватывал всех государств Северной Индии, а включал лишь са
мые крупные и сильные. 

Показательно, что индийская традиция помещала первые 14 
из 16 «великих стран» в Срединной стране, что указывало на 
особую роль государств долины Ганга в VI—V вв. до н. э. и на 
более быстрые темпы развития государственности в этой части 
Индии. 
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Ведущей силой на политической арене Северной Индии, цен
тром, вокруг которого шло объединение североиндийских госу
дарств, стала Магадха. Впервые это название встречается в «Ат-
харваведе», затем оно появляется в самых различных древне
индийских источниках. 

Древняя Магадха (на территории теперешнего Южного Би
хара) занимала очень выгодное географическое, стратегическое и 
торговое положение. В источниках сохранились свидетельства 
о плодородии магадхских земель, подвергавшихся тщательной об
работке. Страна вела оживленную торговлю со многими обла
стями Индии, была богата полезными ископаемыми, в частности 
металлами. Древнейшей столицей ее являлась Раджагриха (па-
лийское название — Раджагаха, современное — Раджгир). 

О династической истории Магадхи известно мало. Некоторые 
сведения имеются об основателе династии Харьянки царе Бим-
бисаре (545/544—493 гг. .до н. э.), который, согласно буддийским 
сочинениям, подчинил соседнее государство Ангу. Это укрепило 
позиции Магадхи и положило начало ее завоевательной политике. 
Источники сообщают о связях Магадхи с государствами Запад
ной и Северной Индии. 

Бимбисара уделял большое внимание внутреннему укрепле
нию государства, ввел строгий контроль за действиями государ
ственных чиновников. При сыне Бимбисары Аджаташатру (493— 
461 гг. до н. э.) вспыхнула ожесточенная борьба с Прасенаджи-
том (палийское имя — Пасенади) — правителем Кошалы, кото
рое было одним из самых могущественных государств в долине 
Ганга. После длительного соперничества победа осталась за Ма-
гадхой. 

Очень напряженной была борьба с республиканским объеди
нением Личчхавов, живших к северу от Магадхи. Причиной 
столкновения явился захват Личчхавами порта на реке Ганг, ко
торым стремилась овладеть и Магадха. В ожидании атаки Лич
чхавов царь Аджаташатру велел построить специальную кре
пость Паталигаму. Кроме того, он прибег к хитрости, направив 
в столицу Личчхавов — Вайшали своего чиновника, которому уда
лось вызвать раскол в стане врага. Судя по некоторым источни
кам, война Магадхи с Личчхавами продолжалась 16 лет, но в конце 
концов Магадха победила. Джайнские тексты рассказывают, что 
царь Аджаташатру применил осадные машины, и это принесло 
ему успех. 

Серьезным соперником Магадхи еще оставалась Аванти — 
сильное государство Западной Индии. 

Поскольку борьба основных соперников Магадхи — Кошалы, 
Аванти и объединения Личчхавов — шла не только за полити
ческое, но и за экономическое господство, вопрос о контроле над 
речной системой Ганга, являвшегося важным торговым путем, 
все время стоял очень остро. 
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Для усиления мощи Магадхи сын Аджаташатру — Удаин 
(461—445 гг. до н. э.) перенес столицу государства из Раджа-
грихи в Паталипутру, которая превратилась в крупнейший центр 
древней Индии. Могущество Аванти было подорвано позднее, при 
царе Шишунаге — представителе новой династии Шайшунагов. 
Затем на магадхском престоле утвердилась династия Нандов, при 
которой была образована крупная империя. Хронология этих ди
настий известна очень плохо, и принимаемые учеными даты 
крайне условны. Исследователи опираются в основном на данные 
поздних хроник Цейлона («Дипавамсы» — IV—V вв. н. э. и «Ма-
хавамсы» — VI в. н. э.) и свидетельства пуран, сложившихся 
в первые века н. э. и даже в раннее средневековье. Наиболее при
емлемыми можно считать следующие даты: династия Харьян-
ка, основанная Бимбисарой,— 437—413 гг. до н. э., династия 
Шайшунагов —413—345 гг. до н. э., династия Нандов — 
345—317/314 гг. до н. э. 

Иное положение было в Северо-Западной 
Ахеменидм Индии, где в отличие от долины Ганга не 

и индийский поход существовало крупного государства, способ-
Александра ** ** 

Македонского н о г о объединить вокруг себя различные 
в этническом, языковом и культурном отно

шении племена и народы. Наиболее сильными объединениями 
являлись Камбоджа и Гандхара, которые входили в число 16 «ве
ликих стран». 

Некоторые районы Северо-Западной Индии в конце VI в. до 
н. э. вошли в состав Ахеменидской империи. 

В надписях известного ахеменидского царя Дария (522— 
486 гг. до п. э.) упоминаются как его сатрапии Гандхара и Хинду. 
В Хинду входили, очевидно, области по среднему и нижнему те
чению р. Инд, но, возможно, и соседние территории. Интересное 
сообщение содержится у Геродота об экспедиции Скилака, на
правленной по приказу Дария с целью узнать «место впадения 
в море реки Инд». Эта экспедиция имела стратегическое и на
учное значение. Персы лучше познакомились с населением ин
дийских районов, их обычаями, традициями. 

В империю Ахеменидов входила лишь часть Северо-Западной 
Индии, но как эти, так и некоторые другие районы страны испы
тали на себе определенное культурное и политическое влияние 
ахеменидского Ирана. 

Через западные области Индия знакомилась с государствами 
Переднего Востока, со Средней Азией, районы которой тоже вхо
дили в империю Ахеменидов. Официальным языком делопроиз
водства Ахеменидов был арамейский язык, который употреблялся 
здесь и в более поздний период. 

Если о районах Индии, входивших в империю Ахеменидов, 
на Западе было известно довольно широко, то о Восточной Ин
дии и политических событиях в долине Ганга античные писатели 
в это время почти ничего не знали. По словам Геродота, эти 
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области представляли собой пустыню. Иными стали связи Индии, 
в том числе и Восточной, с государствами Запада после похода 
Александра Македонского — одного из ярчайших событий в исто
рии древности. 

Александр вступил на территорию Индии в блеске славы, 
после одержанных им крупных военных побед. Огромная и хо
рошо вооруженная армия сулила ему новые удачи. К тому же 
Северо-Западная Индия была разделена на враждовавшие друг 
с другом союзы племен, между правителями небольших государ
ственных объединений не было единства. Некоторые местные 
царьки вступили в союз с Александром (например, правитель 
Таксилы). За это Александр обещал им определенную автономию 
и сохранил прежние владения. Однако уже с самого начала ин
дийского похода Александр встретился с упорным сопротивле
нием многих племен. Хронисты похода, которые старались про
славить подвиги и успехи Александра, не могли не отметить 
исключительное упорство индийцев, их смелость, страстное же
лание бороться до конца. Многие индийские племена вообще от
казывались от переговоров с греко-македонцами и вступали вне-
равную схватку, нередко даже одерживали победу. 

Самым сильным из индийских правителей Северо-Западной 
Индии был царь Пор, который решил встретить Александра в от
крытом бою. Битва произошла на берегу Гидаспа (река Джелум) 
и продолжалась несколько дней. О размахе сражения могут го
ворить цифры, которые приводит Арриан в «Анабасисе» — «Ис
тории похода Александра». В последней, решающей битве, сог
ласно Арриану, участвовало 30 тыс. пеших воинов, 4 тыс. всад
ников, 300 колесниц, 200 боевых слонов. Лишь применив хитрый 
маневр, Александр сумел стремительно ворваться в расположе
ние армии Пора. Его легкая конница посеяла панику среди хо
рошо вооруженного, но малоподвижного индийского войска. 
Александр вышел победителем, но Пор, даже будучи совершенно 
израненным, сражался до конца. Мужество индийского царя по
корило Александра, и он не только сохранил Пору жизнь, но и 
оставил ему его владения. 

Греко-македонская армия продвинулась дальше на восток 
вплоть до Гидраота (современный Рави). Поскольку Александр 
стал собирать силы для переправы через Гифасис (современный 
Беас), он решил разузнать о стране, лежащей за Гифасисом, ее 
правителе, силе его войска. Местные царьки рассказали Алек
сандру о богатстве этой страны, о сильной армии индийского пра
вителя по имени Аграмес. В это время в войске самого Алек
сандра началось недовольство солдат, многие настаивали на пре
кращении изнурительного похода. Не сразу решился Александр 
расстаться со своей мечтой, но в конце концов отдал приказ об 
отходе армии. Отступление греко-македонских войск сопровож
далось новой волной антимакедонских восстаний и волнений. Осо-
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бенно упорными были столкновения с маллами, которые имели 
сильную армию и были неплохо организованы. 

Покидая Индию, Александр, сохранив деление на сатрапии, 
поставил во главе их своих испытанных полководцев и некото
рых местных индийских правителей. Александру удалось подчи
нить лишь часть Северо-Западной Индии, возможно поэтому в ин
дийских источниках нет упоминаний ни о походе Александра, ни 
о борьбе с его армией (эти сведения до нас донесли античные 
авторы). Тем не менее нельзя совсем отрицать влияние похода 
на развитие событий в Индии той эпохи. . 

Поход Александра показал, что одной из главных причин по
ражения индийцев было отсутствие единства, внутренние рас
при. Борьба с иноземными войсками заставила местных царьков 
объединить свои усилия. Поход вместе с тем способствовал зна
чительному расширению и упрочению внешних культурных и 
торговых связей Индии. Она сама стала оказывать все большее 
влияние на эллинский мир. 

Во время похода Александра в Магадхе, 
Государство в е е СТ0ЛИце Паталипутре, правила дина-

а н д о в стия Нандов. Местные индийские царьки 
рассказали полководцу о силе нандского войска, о непопулярно
сти царя Аграмеса. Об этом мы знаем из сообщений античных 
писателей. Но многие сведения об империи Нандов дошли до 
нас прежде всего из местных индийских источников. 

По индийской традиции, Нанды считались шудрянской дина
стией, которая будто бы уничтожила всех кшатриев. Первый из 
Нандов рассматривался как сын шудрянки и представитель не
известного рода. Поэтому брахманские источники и царские ди
настические списки в пуранах называли Нандов «недобродетель
ными и низкими». Эта характеристика сохранилась и у античных 
авторов, которые были, очевидно, знакомы с индийской тради
цией. Некоторые данные позволяют предполагать, что античные 
авторы знали индийские сказания о первом маурийском царе 
Чандрагупте и его министре Чанакье. В этом цикле сказаний 
были свидетельства и о предшественниках Маурьев — царях ди
настии Нандов. 

Сведения местных и античных источников об огромной ар
мии Нандов совпадают. У Диодора и Курция Руфа приводятся 
данные о составе нандского войска при Аграмесе: 200 тыс. пе
ших воинов, 20 тыс. всадников, 2 тыс. боевых колесниц и 3—4 
тыс. боевых слонов. В некоторых индийских и цейлонских тек
стах первый нандский царь носит имя Уграсена, т. е. «обладаю
щий огромной армией». 

В индийской традиции имеются сведения о стремлении Нан
дов к накоплению богатства, а в цейлонских текстах рассказы
вается о том, что Нанды обложили налогами всевозможные пред
меты, в том числе кожу, дерево, ценные камни. 
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Используя сильную армию и наладив строгий контроль над 
налоговым обложением, Нанды проводили активную внешнюю 
политику. Им удалось сломить мощь и независимость некоторых 
местных династий и проникнуть в более южные районы Де
кана. Из данных эпиграфики известно, что Калинга (современ
ная Орисса) или часть ее входила в империю Нандов. 

Созданная таким образом империя подготовила все усло
вия для организации объединенного индийского государства 
при новой династии Маурьев. 

Первым царем Маурийской династии был 
Образование Чандрагупта. Но прежде чем Чандрагупте 

ИМЧанИИагаптаеВ' УДалось э т о г о добиться, ему пришлось вы-
и Биндусара держать упорную борьбу с Нандами, а также 

с греческими гарнизонами, оставленными 
в Индии Александром Македонским. В индийских и античных 
источниках сохранились многие интересные свидетельства раз
личных этапов борьбы Чандрагупты за власть, хотя среди иссле
дователей ведутся жаркие споры о последовательности этой 
борьбы. 

Источники по-разному излагают происхождение Маурьев. Не
которые связывают их с Нандами, рассматривая Чандрагупту как 
одного из сыновей царя Нанды. Но в большинстве источников 
(буддийских и джайнских) Маурьи считаются кшатрийским ро
дом из Магадхи. 

Буддийская и джайнская традиции сохранили данные о юных 
годах Чандрагупты, его учебе в Таксиле, где он будто бы встре
тился со своим наставником и будущим советником Каутильей, 
или Чанакьей. Насколько эти сообщения достоверны, сказать 
трудно. Традиция повествует, что Чандрагупта вместе с Ча
накьей разработали в Таксиле план захвата магадхского пре
стола. Интересно, что о столкновении юного Чандрагупты с Нан
дами сообщает и римский писатель II в. н. э. Юстин, который 
опирался на свидетельства, содержащиеся в труде Помпея Тро
га — писателя эпохи императора Августа, а тот в свою очередь, 
очевидно, был знаком с циклом легенд о Чандрагупте. 

Из цейлонских хроник мы узнаем, что Чанакья вместе с Чан-
драгуптой начали собирать войско. Воины нанимались в разных 
областях, и вскоре была создана огромная армия под руковод
ством Чандрагупты. 

У греческого писателя Плутарха (46—126 г. н. э.) имеется со
общение о встрече юного Чандрагупты с Александром Македон
ским. 

Эта встреча, если она в действительности была, могла про
изойти уже после первого столкновения Чандрагупты снандским 
царем. Чандрагупта, по словам Плутарха, очень нелестно отзы
вался о нандском царе Аграмесе и склонял на свою сторону Алек
сандра, убеждая его направить армию на восток против всеми 
презираемого индийского царя. Однако Александр, как известно, 
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не предпринял похода в глубь Индии и был вынужден двинуться 
обратно на запад. 

Буддийские и джайнские источники рассказывают, что пер
вая попытка Чандрагупты свергнуть Нандов была неудачной, так 
как он не обеспечил своего тыла. В этот период Чандрагуцта, 
естественно, не мог выступить и против очень сильной армии 
греко-македонцев. Впоследствии, когда основное войско Алек
сандра покинуло Индию, для Чандрагупты сложилась довольно 
благоприятная обстановка. 

Вскоре на завоеванной Александром территории стали вспы
хивать восстания, направленные против македонцев, начались 
столкновения за власть между сатрапами, особенно после смерти 
Александра в 323 г. до н. э. В этот период Чандрагупта, нахо
дясь в Пенджабе, очевидно, уже был готов начать борьбу с ос
татками македонских гарнизонов. А когда в 317 г. до н. э. пос
ледний сатрап Эвдем вынужден был уйти из Индии, Чандрагупта 
стал фактическим правителем Пенджаба. В это же время был 
убит один из главных его конкурентов — могущественный индий
ский царь Пор, который управлял большой территорией, полу
ченной им в свое время от Александра. Основное внимание теперь 
было направлено на захват магадхского престола, и Чандрагупта, 
заручившись поддержкой некоторых республиканских объедине
ний Северо-Западной Индии, двинул свои войска против Нан
дов, борьба с которыми была очень упорной. Нандские цари 
имели огромную армию, и в решающем сражении, как рассказы
вается в буддийском сочинении «Малинда-панха», погибло 1 млн. 
солдат, 10 тыс. слонов, 100 тыс. лошадей и 5 тыс. колесничих 
(цифры, конечно, очень преувеличены, но показательно, что 
в индийской традиции сохранились сведения об ожесточенной, 
кровопролитной битве). 

Борьба с греко-македонскими войсками была, таким образом, 
одним из этапов борьбы Чандрагупты за власть, за захват прес
тола в Паталипутре. Освобождение индийских территорий от ино
земных войск имело большое значение. В то же время даже ан
тичные писатели сообщали о том, что Чандрагупта, после победы 
злоупотребив именем свободы, обратил ее (Индию) в рабство; 
захватив власть, он стал сам притеснять народ, который осво
бодил от иноземного владычества (Помпеи Трог в передаче Юс-
тина). 

Коронация Чандрагупты произошла после 317 г. до н. э. Эта 
датировка хорошо согласуется с данными индийских (буддий
ских, джайнских) и античных источников, хотя многие исследо
ватели относили начало Маурийской династии к более раннему 
времени. 

Из античных источников известно о столкновении Чандра
гупты с Селевком Никатором — бывшим сподвижником Алек
сандра, а затем царем Сирии — и заключении мира между ними. 
О причинах вспыхнувшей войны источники умалчивают. Можно 

61 



лишь предполагать, что Чандрагупта, укрепившись у власти, 
воспользовался той борьбой, которую вели наследники Алек
сандра —- диадохи — за верховенство, и выступил против Селевка. 
Он хотел отвоевать области, которые захватил Александр и ко
торые после его смерти достались Селевку. По мирному договору 
Чандрагупта дал Селевку 500 боевых слонов, а к Маурьям ото
шли Паропамис, Арахосия и Гедросия. 

Селевк послал ко двору Чандрагупты посла Мегасфена, от
разившего это событие в специальном сочинении «Индика» (оно 
сохранилось, к сожалению, лишь во фрагментах). 

После Чандрагупты, правившего 24 года (условно 317— 
293 гг. до н. э.), магадхский престол перешел к его сыну Бин-
дусаре, известному в античных источниках как Амитрагхата, 
т. е. «убивающий своих врагов». Этот титул отражал, очевидно, 
напряженную обстановку в стране в тот период. В различных 
областях империи вспыхивали восстания. Некоторые данные поз
воляют предполагать, что при Биндусаре был завоеван ряд об
ластей Декана, хотя эпиграфических свидетельств этого периода 
пока не обнаружено. 

Биндусара, подобно своему отцу, поддерживал тесные дип
ломатические отношения с эллинистическим Египтом и Селев-
кидской империей. Страбон сообщает о том, что в Паталипутру 
был послан селевкидский посол Деймах. Интересные факты рас
сказывает Афиней об обмене посланиями между селевкидским 
царем Антиохом и индийским царем Биндусарой. Индийский 
царь просил Антиоха прислать ему сладкого вина, сушеных фиг 
и философа-софиста. В ответ тот пообещал прислать только вина 
и фиг, ибо продавать софиста не разрешалось. 

Если верить пуранам, Биндусара царствовал 25 лет (293— 
268 гг. до н. э.). После смерти между его сыновьями началось 
длительное соперничество за власть. В конце концов престол 
в Паталипутре захватил Ашока. 

Маурийская империя 
при Ашоке 

. При Ашоке государство Маурьев достигло 
и я д " особого могущества. Империя территориаль

но расширилась и стала одной из крупнейших на древнем Во
стоке. Слава о ней разнеслась далеко за пределы Индии. Об 
Ашоке и его деятельности создавались легенды, в которых осо
бенно прославлялась его заслуга в распространении буддизма. 
Эти буддийские сказания имели хождение во многих странах 
Азии. 

В многочисленных дошедших до нас эдиктах царя Ашоки 
имеются важные сведения об истории этого периода, о системе 
управления империей, о политике Маурьев. В эдиктах мауриц-
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ский царь называется Пиядаси Деванампия, т. е. «царь Пиядаси, 
милый богам», и лишь в двух эдиктах царь выступает под име
нем Ашока. Некоторые более поздние источники говорят о том, 
что Пиядаси было собственным именем сына Биндусары до за
хвата им престола, а став царем, он величался и как Ашока (до
словно— «лишенный печали»). 

Показательно, что в греческих версиях его эдиктов, найден
ных в Кандагаре, маурийский царь выступает под именем Пия
даси. 

Цейлонские хроники рассказывают, что царевич Пиядаси был 
направлен царем Биндусарой в качестве правителя в Западную 
Индию (провинцию Аванти) с центром в Уджаяни (Удджайн). 
Согласно же североиндийским источникам, царевич находился 
в Северо-Западной Индии, в Такшашиле (Таксиле), куда Бин-
дусара послал его для подавления восстания местных жителей 
против царских чиновников. Источники повествуют об упорной 
борьбе Пиядаси с братьями за власть. Цейлонские хроники со
общают, что это соперничество продолжалось и после того, как 
Ашока захватил магадхский престол. В результате официаль
ная коронация Ашоки состоялась только через четыре года 
после захвата им власти. 

„ „ „ „ Единственным значительным политическим 
Воина с Калингои * 

событием, о котором нам рассказывают 
эдикты царя, была война с Калингои — сильным государством на 
побережье Бенгальского залива (современная Орисса). В своем 
эдикте Ашока сообщает, что во время войны было взято в плен 
150 тыс. и убито более 100 тыс. человек. Присоединение Калинги, 
важной в стратегическом и торговом отношении области, способ
ствовало усилению империи. 

Калинга оказала Ашоке упорное сопротивление. Эта область, 
входившая в империю Нандов, затем добилась независимости. 
В специальном эдикте, посвященном завоеванию Калинги, Ашока 
признавал, что суровые меры наказания применялись и к про
стому народу, и к знати, которая тоже не хотела смириться 
с властью Маурьев. Ашоке даже пришлось принимать особые 
меры, чтобы разрядить обстановку в завоеванной области. Хотя 
Калинге была предоставлена большая самостоятельность, импе
ратор лично проверял деятельность местных чиновников, следя 
за тем, чтобы «не было беспричинного заключения в тюрьму го
родских жителей и беспричинного причинения страдания». 

Многие исследователи считают, что калингская война заста
вила Ашоку отказаться от традиционной активной политики по 
созданию объединенного государства. По их мнению, император 
стал мечтателем, не стремящимся к расширению и укреплению 
своего влияния и своей власти. Однако эти взгляды не соответ
ствуют данным источников. Ашока не отказался от активной 
внешней политики, а лишь несколько изменил методы действий. 
Не забывая о своем могуществе и применяя в необходимых 
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случаях силу, маурийский император в основном прибегал к идео
логическим и дипломатическим приемам. С помощью специаль
ных чиновников и миссий он стремился укрепить свое влияние 
в незавоеванных областях, обещая населению этих территорий 
любовь и заботу императора, свое отцовское расположение и вся
ческую поддержку. 

В одном из своих эдиктов Ашока, давая наставления чинов
никам, говорил: «Люди из незавоеванных стран должны твердо 
усвоить, что царь нам как отец. Как он себе сочувствует, так и 
нам, как дети ему дороги, так и мы». 

Ашока поддерживал тесные дипломатические отношения со 
многими странами. В его эдиктах упоминается селевкидский 
царь Антиох (Антиох II Теос — внук Селевка), правитель Егип
та Птолемей (Птолемей II Филадельф), царь Македонии Анти
гон Гонат, царь Кирены Маг и царь Эпира Александр. В раз
личные страны были посланы маурийские послы (дута), кото
рые рассказывали о могущественном и добродетельном царе 
Ашоке. 

Очень тесными были связи с Цейлоном (современная Шри 
Ланка), куда Ашока направил специальную миссию во главе со 
своим сыном Махиндой (Махендрой) для распространения буд
дизма. 

Царь Цейлона Тисса в ответ на это в честь Ашоки принял 
его титул «милый богам» (Деванампия) и направил свое по
сольство в Паталипутру. 

„ Большие споры среди исследователей вы-
Вопросы хронологии г г ^ л 

зывает датировка правления Ашоки, хотя 
надписи его содержат важные сведения по этому вопросу. В так 
называемых больших наскальных эдиктах, которые были вы
биты через 12 лет после коронации Ашоки, одновременно упоми
наются пять эллинистических правителей. Очевидно, в год изда
ния эдикта все пять царей были живы. Этим годом может быть 
или 256 г., или 255 г. до н. э. Значит, начало правления Ашоки 
должно относиться примерно к 268 г. до н. э. 

Интересное исследование провели ученые по анализу астро
номических данных, содержащихся в легендах об Ашоке. В буд
дийских сказаниях говорится о затмении Солнца — событии, ко
торое будто бы совпадало по времени с поездкой Ашоки по свя
тым буддийским местам. Ученые выяснили, что в 249 г. до н. э., 
в период правления Ашоки, произошло солнечное затмение, а 
в одном из эдиктов царя, составленном в 20-м году правления, 
сообщается о посещении им места рождения Будды. Все это, вме
сте взятое, дает основание предполагать, что начало правления 
приходится на 268 г. до н. э. Эта дата подтверждается и некото
рыми другими материалами: если Биндусара правил 25 лет, как 
сообщают об этом пураны, содержащие списки царских дина
стий, то Ашока вступил на престол в 263 г. до н. э. Буддийская 
традиция сохранила сообщение о коронации Ашоки через 218 лет 
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после смерти Будды, которая, по мнению большего числа" иссле
дователей, могла произойти в 486 г. до н. э. Если следовать этой 
традиции, получается та же дата начала правления Ашоки — 
268 г. до н. э. 

Некоторые ученые придерживаются иных датировок, нередко 
ссылаясь на свидетельства цейлонских хроник о том, что Ашока 
короновался лишь через четыре года после захвата власти. Ис
ходя из этого за дату воцарения Ашоки принимается 265 г. до 
н. э. В целом же вопросы маурийской хронологии еще ждут сво
его окончательного решения. 

В империю Маурьев входила огромная тер-
Границы империи ритория. В рамках единого государственно-

аурьев ^ образования были объединены народы и 
племена, разные в этническом, лингвистическом и культур
ном отношении и следовавшие различным религиозным верова
ниям, традициям, обычаям. 

Судя по надписям Ашоки, а также «Артхашастре», к этому 
периоду сложилось представление о значительном по территории 
государстве во главе с правителем земли, власть которого распро
странялась на огромные области — от Южного океана до Гима
лаев. Авторами политических трактатов уже подробно разраба
тывалось учение о границах государства, его взаимоотношениях 
с близкими и далекими соседями. 

О появлении новых представлений об огромной территории 
империи может свидетельствовать различная характеристика, ко
торую дают источники магадхскому царю Бимбисаре и импера
тору Ашоке. Если первый назывался «царем прадеши», т. е. не
большой территории, провинции, то Ашока считался «всеправи-
телем над Джамбудвипой», т. е. всей Индией. 

Для определения границ империи Маурьев при Ашоке основ
ными материалами служат эдикты императора. Некоторые сведе
ния сохранились и в сообщениях античных авторов, повествую
щих о периоде Чандрагупты. Определенную ценность представ
ляют данные китайских пилигримов, особенно в том случае, если 
они подтверждаются эпиграфическими или археологическими 
материалами. 

Для определения западных границ империи большое значение 
имело открытие в Кандагаре — центре Арахосии (область совре
менного Афганистана) — эдиктов Ашоки (греческой и греко-ара
мейской надписей), что ясно указывает на вхождение Арахосии 
в его империю. 

В эдиктах Ашоки несколько раз упоминаются ионы и кам-
боджцы как народы, живущие на западе страны. 

Под ионами подразумевались греки, поселения которых име
лись в Арахосии. Для них и предназначались версии эдиктов 
Ашоки на греческом языке. Некоторые исследователи полагают, 
что ионы периода Ашоки были потомками греческих поселенцев, 
обосновавшихся здесь еще при Александре Македонском. 
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В Арахосии жили также и камбоджцы (иранское по языку 
население), о которых упоминается во многих древнеиндийских 
источниках как о прекрасных всадниках и коневодах. Язык 
камбоджцев почти неизвестен, но, поскольку в арамейской 
версии эдикта Ашоки из Кандагара имеется немало иранских 
слов, можно полагать, что эта версия предназначалась для кам
боджцев. 

Эдикт Ашоки был обнаружен и в Лампаке (около современного 
Джелалабада), что подтвердило факт вхождения Паропамиса в 
империю Маурьев (раньше об этом известно было лишь из антич
ных источников, рассказывающих о результатах перемирия меж
ду Чандрагуптой и Селевком). 

Исходя из свидетельств кашмирской хроники «Раджатаранги-
ни» и описаний китайских пилигримов можно заключить, что 
в империю Ашоки входила и часть Кашмира. Согласно традиции, 
при Ашоке был построен главный город Кашмира — Шринагар. 
В состав его государства входили также и некоторые области 
Непала. Данные эпдграфики и письменных источников позволяют 
включить в состав империи территорию Бенгалии. 

Находки эдиктов Ашоки в Южной Индии помогли установить 
южную границу империи. Условно она может быть проведена 
к югу от современного округа Читалдруг. Здесь империя граничи
ла с государствами Чола, Кералапутра и Сатьяпутра, которые 
упоминаются в эдиктах Ашоки как не входящие в его государ
ство. Однако Маурьи поддерживали с этими областями тесные 
контакты. Там строились буддийские ступы, туда посылались 
проповедники. Дипломатические связи поддерживались также со 
многими странами, в том числе с эллинистическими государства
ми Запада, со Шри Ланкой, некоторыми областями Централь
ной Азии и так далее. 

В магадхско-маурийскую эпоху происходит 
Царская власть дальнейшее усиление монархической влас-
в эпоху Маурьев " J г 

ти и постепенное падение роли институ
тов племенного управления. 

Особенно усилилась власть царя в период Маурьев. Это нашло 
отражение и в эдиктах Ашоки, и в «Артхашастре». Царь счи
тался основой государства. «Государство — это царь»—такова 
вкратце суть всех элементов государства, как гласит об этом 
«Артхашастра». 

Принцип наследования соблюдался очень строго. Еще при 
жизни царь назначал одного из своих сыновей (обычно старшего) 
наследником престола, хотя захват престола сопровождался, как 
правило, острой борьбой между царевичами. 

При вступлении на престол совершалась особая церемония 
воцарения — абхишека, которая сопровождалась пышными празд
нествами. 

К эпохе Маурьев уже оформилась концепция «чакравартина» 
(дословно — «вращающий колесо власти») — единоправителя, 
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власть которого будто бы распространялась на огромные террито
рии от Западного до Восточного океана, от Гималаев до Южных 
морей. Особенно подробно эта концепция изложена в «Артхаша-
стре». В конечном итоге это отражало новый этап в развитии ин
дийского государства, связанный с образованием огромной импе
рии. 

Судя по надписям Ашоки, маурийский царь стоял во главе го
сударственного аппарата и обладал законодательной властью. 
Эдикты Ашоки изданы от имени и по повелению царя. Царь сам 
назначал крупных государственных чиновников, являлся главой 
фискальной администрации, верховным судьей. В «Артхашастре» 
подробно описываются функции царя, его времяпрепровождение. 
Поскольку при дворе часто устраивались заговоры, особое вни
мание уделялось охране царя. Мегасфен, находившийся при дво
ре Чандрагупты, обратил на это внимание и записал в своем 
труде: «Царь не спит днем и даже ночью вынужден время 
от времени менять ложе из боязни злого умысла. На охоту 
царь выступает в окружении женщин, а вне круга жен
щин идут копьеносцы. С обеих сторон путь процессии огражден 
веревками. Тому, кто зайдет за веревку, к женщинам, грозит 
смерть». 

Большую роль при дворе играл царский жрец, который при
надлежал к влиятельному брахманскому роду. Царь сам выби
рал себе надежных помощников, хотя и за ними была установ
лена секретная слежка. Он устраивал специальные испытания 
своим приближенным. Нечестным угрожали рудники. В целом 
службе надзора придавалось большое значение. Под надзором 
находились не только должностные лица, но и жители городов 
и деревень. Под особым наблюдением находились царевичи, ко
торые, как говорится в «Артхашастре», «подобно ракам, пожи
рают своего родителя». Ночью царь принимал тайных агентов, 
а днем, как рассказывает «Артхашастра», занимался различными 
государственными делами и предавался развлечениям. 

Царь считался и командующим армией. Судя по сообщению 
Мегасфена, численность царского войска была огромной. В воен
ном лагере Чандрагупты находилось 400 тыс. солдат. 

Паришад и сабха Б°льшую роль в управлении государством р играл совет царских сановников — паришад. 
Этот институт существовал и в предшествующие эпохи, хотя 
именно при Маурьях паришад приобрел функции политического 
совета. О нем упоминается в эдиктах императора, подробно его 
деятельность изложена в «Артхашастре», в которой он называет
ся мантрипаришадом (собранием мантринов — министров царя). 
Совет занимался проверкой всей системы управления и выполне
нием приказов царя. Кроме паришада существовал узкий тай
ный совет, состоящий из нескольких особо доверенных лиц. В слу
чае крайне неотложных дел могли вместе собираться члены обо
их советов. 
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В «Артхашастре» подчеркивается, что количественный состав 
паришада зависел от нужд государства. При Ашоке паришад кон
тролировал выполнение норм дхармы и устанавливал обязанно
сти для чиновников, выезжавших в инспекционные поездки по 
стране. Судя по одному из эдиктов Ашоки, паришад мог соби
раться и без царя, хотя Ашока требовал, чтобы в случае экстрен
ных событий ему немедленно сообщали об этом. В самом пари-
шаде нередко вспыхивали жаркие споры, порой приводившие 
к вмешательству царя. Иногда возникали противоречия между 
царем и паришад ом; особенно острые формы они приняли в по
следний период правления Ашоки, когда сложилась сильная оп
позиция царю. 

Паришад как политический орган состоял из знати — военной 
и жреческой, которая стремилась сохранить свои привилегии и 
ограничить абсолютную власть правителя. В ранние периоды, на
пример в ведийскую эпоху, паришад был более широким по со
ставу и более демократическим по характеру органом власти, ока
зывавшим значительное воздействие на раджу и его политику. 
Постепенно количественный состав паришада уменьшается, он 
аристократизируется, роль его все более сводится к выполнению 
совещательных функций при царе. Однако даже в эпоху Маурьев, 
когда царская власть особенно усилилась, паришад сохранял зна
чительное влияние, и маурийские правители не могли не счи
таться с ним. 

Сходную эволюцию претерпела и сабха — в прошлом широкое 
по составу собрание знати и представителей народа, выполнявшее 
очень важные политические функции. К эпохе Маурьев состав 
сабхи становится значительно уже, она тоже приобретает харак
тер царского совета — раджа-сабхи. Правда, по сравнению с па-
ришадом раджа-сабха была более представительным органом. 
В нее могли входить и некоторые представители городского и 
сельского населения. В ряде случаев царю приходилось обра
щаться за поддержкой к раджа-сабхе. Из источников известно, 
например, о выступлении Ашоки перед членами раджа-сабхи. 
В грамматическом труде Патанджали (II в. до н. э.) упоминается 
о сабхе при Чандрагупте. 

Данные источников об определенном влиянии паришада и 
раджа-сабхи в системе государственной власти маурийской эпо
хи представляют большой интерес. Они показывают, что даже 
в периоды особенного усиления монархической власти сохраня
лись институты и традиции древней политической организации, 
которые определенным образом ограничивали власть царя. 

„ Сбор налогов считался одной из важнейших 
Налоги γ « 

функции царя, и поэтому источники подроб
но излагают принципы и организацию системы налогообложения. 

В различных политических трактатах многократно подчерки
валось, что казна составляет основу сильной власти, и царю реко« 
мендовалось постоянно следить за ней, 
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Доля собираемых налогов была весьма велика, но в текстах 
все время проводится идея о том,> что царь собирает налоги ради 
защиты самих подданных, что это своего рода небольшая награда 
ему за заботу о населении страны. К периоду Маурьев старая си
стема налогообложения претерпела значительные изменения. 
Прежние, часто добровольные подношения царю приняли форму 
обязательных и строго фиксированных налогов. Основным видом 
налога был бхага — доля царя, обычно составлявшая 7б сельско
хозяйственной продукции. Царь по своему желанию мог умень
шить эту долю или вообще освободить кого-то от налога, но это 
бывало очень редко и в особых случаях. Царь даже назывался 
«шадбхагин», т. е. «получающий шестую долю». Некоторые об
ласти с особо хорошей почвой, где выпадали обильные осадки, 
могли облагаться значительно более высокими налогами — до XU 
и даже 7з урожая. Доля царя могла быть увеличена и при фи
нансовых затруднениях в государстве. 

В этой связи интерес представляет не совсем обычное сообще
ние Патанджали о том, что маурийские цари, «стремясь получить 
золото, установили изображения». Можно предполагать, что речь 
идет об изображениях богов, которые были выставлены в спе
циальных местах, а получаемые от этого сборы шли в казну. Не 
исключено, что Маурьи просто забрали из некоторых храмов ста
туи богов: согласно «Артхашастре», в период финансовых затруд
нений царю разрешалось забирать в свою казну имущество хра
мов. 

Основной податной группой были земледельцы — свободные 
общинники, владельцы небольших участков земли. Кроме них на
логи царю уплачивали также ремесленники, торговцы, владельцы 
скота. 

Судя по источникам, некоторые слои населения были освобож
дены от налогов. И античные авторы, и древнеиндийские «зако
ны» — шастры говорят о том, что брахманы, как знатоки священ
ных текстов и как представители высшей варны, освобождались 
от уплаты налогов. Более того, в некоторых сочинениях даже от
мечается, что за взимание налога с знатоков вед, с отшельников 
и царских жрецов полагался штраф. Брахманские источники ста
рались объяснить это тем, что брахманы уже своей деятельностью 
и религиозными заслугами как бы вносили свой вклад в государ
ственную казну и способствовали расцвету страны. 

Некоторые тексты включают в список освобожденных от нало
гов «людей царя», т. е. находящихся на царской службе. Таким 
образом, основное бремя налогов ложилось на земледельцев и 
ремесленников, что еще более обостряло противоречия между 
классами, сословиями, различными социальными группами. 

В «Артхашастре» дается подробное описание функций нало
говых чиновников и деятельности специального налогового ведом
ства во главе с главным сборщиком налогов. 
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Провинциальное управлейие было построе-
Система н о с учетом старых традиций и институтов, 

провинциального χ ο χ Η м а у р Ь И видоизменили ранее существо
вавшую систему, приспособив ее к новым 

условиям. Были созданы и новые институты государственного 
управления. Ядром империи считалась виджита (дословно — «за
воеванное»), куда входил собственно царский домен и некоторые 
области, находящиеся под особо строгим контролем центрального 
управления. Территория государства делилась на провинции, из 
которых особым статусом обладали четыре главные провинции — 
Северо-Западная со столицей в Таксиле, Западная со столицей 
в Уджаяни, Восточная (провинция Калинга) с главным центром 
в Тосали и Южная с центром в Суварнагири. Во главе этих про
винций находились царевичи. Столь высокий статус именно этих 
областей был связан с их особым положением в империи и ролью 
в политической, экономической и культурной жизни страны. Соз
дание специальной Южной провинции объяснялось важностью 
«южного вопроса», приобретшего значение еще при Биндусаре. 
Если царевичи Таксилы, Уджаяни и Тосали носили титул «ку-
мара» (царевич обычного статуса), то правитель в Суварнагири 
называется в эдиктах аяпута (санскритское арьяпутра — очевид
но, «наследник престола»), что указывало на его особый, более 
высокий статус. Можно предполагать, что при Ашоке здесь на
ходилась ставка наследника престола. 

Главные провинции обладали немалой автономией. Царевичи 
во всех провинциях (кроме Калинги) посылали специальных ин
спекторов по управляемой ими территории для проверки действий 
местных чиновников. Правитель же Калинги не обладал этим 
правом: по ее территории инспектирующие поездки организовы
вал сам император. Ашока даже к местным чиновникам Калинги 
обращался непосредственно. Это объяснялось тем, что Калинга, 
будучи недавно присоединенной, хотя и получила статус главной 
провинции, но была включена в виджиту и находилась под непо
средственным контролем центральной власти. 

Наряду с делением на главные провинции существовало деле
ние на джанапады (обычные провинции), прадеши (области), 
ахале (округа). Низшей единицей провинциального управления 
считалась грама (деревня). Во главе джанапад стояли крупные 
государственные чиновники — раджуки. Дословно этот термин 
значит «держащий веревку», что было, видимо, связано с перво
начальными функциями этих чиновников обмерять землю. Затем 
роль чиновников возросла, усложнились обязанности. Их надели
ли определенными судебными функциями в своих провинциях, 
из сельских чиновников они превратились в глав провинциаль
ного аппарата. Очевидно, раджуки периода Ашоки тождественны 
сельским чиновникам (аграномам) в государстве Чандрагупты, 
подробное описание которых оставил селевкидский посол Me-
гасфен, хотя к эпохе Ашоки функции сельских чиновников не-
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сколько изменились. В подчинении раджуков находились, оче
видно, окружные махаматры, стоявшие во главе ахале. 

В главных городах округа имелись канцелярии, где регуляр
но должны были собираться чиновники. Отсюда посылались по 
всему округу распоряжения, которые переписывали писцы — ли-
пикары, знавшие несколько вариантов письма (брахми, кхарошт-
хи, греческое). 

В эдиктах Ашоки упомянуты специальные чиновники по охра
не границ (антамахаматры), о чем было известно и автору «Арт-
хашастры». Очевидно, они занимали довольно высокое положе
ние, так как получали очень большое жалованье. Проводя поли
тику строгой централизации, Маурьи вместе с тем не предпри
няли ломки многих старых институтов и традиций, с которыми 
вынуждены были считаться. 

Борясь с сепаратизмом, Маурьи сохранили внутри империи на 
правах автономных единиц некоторые ганы — республиканские 
объединения, и в основном именно там, где труднее всего было 
осуществлять строгий контроль. Мегасфен сообщал об автоном
ных, независимых полисах в государстве Маурьев, сохранявших 
многие черты старой политической организации, хотя в целом 
эти ганы включались в общую систему имперского управления. 

Некоторые черты самоуправления сохрани-
Городское лись в эпоху Маурьев и в городах. В надпи-

управление А
 J J r г ^ ^ 

сях Ашоки имеется указание на деление го
родов на внутренние, т. е. находившиеся в виджите, и внешние. 
Столицей империи была Паталипутра. Мегасфен писал о спе
циальных городских чиновниках — астиномах, в функцию кото
рых входило создание шести небольших советов по пяти человек 
в каждом, осуществлявших надзор за определенной сферой жизни 
города: за ремесленниками, за чужеземцами, за регистрацией 
рождений и смерти городских жителей, за торговыми операциями, 
за клеймением товаров ремесленников и, наконец, шестой совет 
собирал десятину с продаваемых товаров. Сообщение Мегасфена 
показывает, какие вопросы городской жизни были самыми ост
рыми, требовавшими специального контроля властей. Заслужи
вает внимания сам факт существования в городах коллективных 
органов управления. Городской совет фактически был главным 
органом власти в городе, хотя члены его, очевидно, уже не выби
рались, как в ведийскую эпоху, а назначались или утверждались 
центральной или провинциальной администрацией. 

Центральная власть стремилась лишить городские советы не
зависимости, но определенную автономию им удавалось все же 
сохранять. Известно, например, что некоторые города имели свои 
собственные печати, городские знаки; городские советы заклю
чали сделки с ремесленными организациями. 

Каждая группа населения в зависимости от варны и профес
сии жила в определенной части города, что, возможно, было свя
зано с пережитком очень древней традиции племенной организа-
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тщи. Городские чиновники осуществляли контроль за обществен
ными постройками, за чистотой в городе, за святилищами и хра
мами. Большинство построек в городах были деревянными, поэто
му противопожарный контроль приобретал особую актуальность. 
В летнее время нельзя было разводить огонь, за нарушение этого 
правила взимался большой штраф. Всем домохозяевам надлежало 
иметь противопожарные средства. Кадки с водой, пишет автор 
«Артхашастры», всегда должны быть наготове. Множество со
судов с водой выставлялось на улице. Судя по «Артхашастре», 
жизнь в городе строго регламентировалась. Хождение по 
улицам города после специального ночного сигнала запре
щалось, а если кто-либо проходил мимо царского дворца, его 
арестовывали и штрафовали. 

С маурийским периодом связано широкое 
Религиозная распространение в Индии буддизма. Возник-

политика Ашоки ший за несколько веков до эпохи Маурьев 
как небольшая секта бродячих монахов, буд

дизм к III в. до н. э. стал одним из главных течений в духовной 
жизни древнеиндийского общества. В это время существовала 
организованная буддийская община — сангха, были оформлены 
основные канонические сочинения. Не случайно, что именно буд
дизм получил в этот период распространение и пользовался под
держкой маурийских правителей. Буддизм с его концепцией 
единодержавного правителя — чакравартина, стоящего во главе 
сильного государства, стал идеологической основой образования 
объединенной империи. 

Судя по различным источникам, Ашока не сразу принял буд
дизм. При дворе своего отца он встречался с представителями 
различных школ — ортодоксальных и так называемых еретичес
ких направлений. Затем Ашока посетил буддийскую общину, вы
яснил основы учения Будды и стал упасакой, т. е. светским по
следователем буддизма. В эдиктах он сам рассказывает об эволю
ции своих взглядов. В первое время император не уделял особого 
внимания буддийской общине, но затем, после личного знаком
ства с жизнью буддийских монахов в столице, стал активно под
держивать буддистов и помогать общине. Интерес к буддийскому 
учению, к его этическим нормам особенно возрос после войны 
с Калингой, когда специальное значение приобрела политика 
дхармавиджаи (дословно — «завоевание дхармы») — распростра
нения основных норм поведения (дхармы), хотя последователем 
буддизма Ашока стал еще до начала войны. 

Будучи буддистом, Ашока в течение всего царствования оста
вался мирянином и не выпускал из своих рук бразды правления. 
Мнение некоторых ученых о том, что Ашока будто бы был царем-
монахом, ушедшим в конце царствования в буддийский монастырь, 
противоречит имеющимся материалам источников. Столь же не
правильна и точка зрения о буддизме при Ашоке как государст
венной религии. 
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Оказывая буддийской общине особое покровительство, Ашока 
не превратил буддизм в государственную религию. Главной чер
той его религиозной политики была веротерпимость, и он придер
живался этого в течение почти всего периода своего царствования. 

В своих эдиктах Ашока выступает за объединение всех сект, 
но не путем насилия, а в результате развития главных принципов 
их учений. Судя по эдиктам, Ашока дарил пещеры адживикам, 
которые были в этот период одними из главных соперников буд
дистов и пользовались значительным влиянием в народе. Из эдик
тов известно и о том, что царь посылал своих представителей в об
щины джайнов и к брахманам. Можно предполагать, что Ашока в 
определенной мере был вынужден вести политику религиозной 
терпимости: еще слишком сильны были ортодоксальные и другие 
(наряду с буддизмом) реформационные течения. Именно полити
ка религиозной терпимости при умелом контроле государства над 
жизнью различных религиозных сект позволила Ашоке избежать 
конфликта с сильной прослойкой брахманов, с адживиками, джай-
нами и вместе с тем особенно усилить буддизм. Когда же в по
следние годы царствования Ашока отступил от политики веротер
пимости и стал проводить явно пробуддийскую политику, это вы
звало решительную оппозицию у приверженцев других религий и 
привело к тяжелым для власти царя последствиям. 

В конце царствования Ашока поддерживал тесные контакты с 
буддийской общиной и, отойдя от своих прежних принципов, на
чал гонения против адживиков и джайнов. 

Взаимоотношения буддистов с представителями других рели
гий в этот период резко осложнились. Определенные трудности 
возникали и среди самих буддистов: источники рассказывают о 
столкновении последователей разных буддийских школ. Будучи 
приверженцем буддизма, император внимательно следил за це
лостностью буддийской общины. Он издает специальный указ 
о борьбе против раскольников — монахов и монахинь, которые 
подрывали единство сангхи. В соответствии с указом их следо
вало изгонять из общины. Вместе с тем Ашока рекомендует буд
дийским монахам пристально изучать буддийские тексты и назы
вает ряд буддийских канонических сочинений, посвященных 
преимущественно дисциплинарным вопросам. 

Согласно буддийской традиции, в период правления Ашоки 
в Паталипутре состоялся III буддийский собор. 

Одной из отличительных черт религиозной политики Ашоки 
являлось его стремление найти поддержку не только у буддий
ских монахов, но и прежде всего среди широких слоев мирян — 
последователей буддизма. 

В этом смысле можно сказать, что Ашока был первым царем 
Индии, который понял важность буддизма в укреплении импе
рии и способствовал его распространению. Большая часть его 
эдиктов была обращена не к монахам, а к мирянам, которые, 
очевидно, не были детально осведомлены об основных понятиях 
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буддийской доктрины и ее философских категориях. Поэтому 
в надписях даже не упоминается о нирване, о четырех благород
ных истинах, восьмиричном пути и т. д. Главное в них — это 
их практическое значение. Недаром сам император называл 
надписи «эдиктами о дхарме». Именно этические положения, ко
торые были хорошо известны мирянам, в том числе и не 
буддистам, находили широкую поддержку в массах, среди 
различных социальных групп. 

Под дхармой обычно понимались правила 
Дхарм эдиктов поведения человека и праведный образ его 

жизни, хотя этот термин в более узком 
смысле мог означать в буддийском учении саму доктрину. 

В этих двух значениях термин «дхарма» и упоминается в эдик
тах Ашоки. В большинстве надписей дхармой называется свод 
моральных принципов, а в собственно буддийских эдиктах — уче
ние Будды. Эти моральные правила включали послушание роди
телям, уважение к старшим, щедрость, неубиение живых существ 
и т. д., т. е. они касались норм поведения человека, не являясь 
специфическими ни для буддизма, ни для брахманизма, ни для 
какого-либо другого религиозного течения. Это были традицион
ные этические положения, хорошо понятные различным слоям 
населения независимо от этнической и религиозной принадлеж
ности. Некоторые ученые ошибочно считают эти правила чисто 
буддийскими религиозными принципами, хотя буддизм действи
тельно оказал немалое влияние на трактовку дхармы в эдиктах 
Ашоки. Показательно, что в греческих вариантах эдиктов царя 
слово «дхарма» передано греческим термином, означающим не 
религиозную веру, а благочестие. В этом же общем плане трак
товался в эдиктах Ашоки вопрос о результатах, которых дости
гает человек, последовательно соблюдая принципы дхармы. Стой
кому и верному в дхарме обещались милость царя, благополучие 
и достижение неба (сварга). Последнее положение было хорошо 
понятно широким слоям населения: оно было распространено 
еще в ведийскую эпоху, а потом заимствовано и буддизмом. Вме
сте с тем ни о каких религиозно-философских категориях буд
дизма в эдиктах не говорится. Более того, дхарма Ашоки соот
ветствовала некоторым основным этическим принципам главных 
религиозных направлений. Император называл эти принципы 
сущностью учений разных сект и направлений. Призыв к изуче
нию дхармы сочетается в эдиктах с признанием и уважением 
всех учений. 

Принципы дхармы, которые проводились в эдиктах Ашоки, 
должны были стать общими для населения всей империи и как 
бы подняться над дхармами варн, объединений и разных со
циальных групп. Политика распространения этих принципов со
ставляла одну из важнейших частей общей политики Ашоки. 
Были даже назначены особые государственные чиновники — 
дхарма-махаматры, наблюдавшие за выполнением норм дхармы. 
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Показательно, что эти чиновники направлялись к последова
телям различных религий. В эдиктах император прямо заявляет 
о том, что дхарма-махаматры должны проверять, как исполняют 
дхарму буддисты, брахманисты, джайны, адживики. 

Такая политика позволяла осуществлять контроль за различ
ными группами населения и бороться с сепаратизмом. 

Для изучения последнего периода в истории Лишение Ашоки маурийской империи немалый интерес пред-власти и падение ° г -. „ л Λ империи ставляют буддийские сказания о царе Ашоке, 
так как в эпиграфике этот период освещен 

весьма фрагментарно. 
Особое внимание привлекают необычные сообщения о лише

нии Ашоки власти в последние годы его правления. Эти свиде
тельства сохранились в различных по времени и характеру сочи
нениях. 

Источники рассказывают, что к концу своего правления царь 
Ашока, преподнося щедрые дары в пользу буддийской общины 
для процветания учения Будды, разорил государственную 
казну. В этот период внук Ашоки — Сампади (Сампрати) стал 
наследником престола. Царские сановники сообщили ему о чрез
мерных дарах императора и потребовали немедленно отменить 
их. По приказу Сампади все распоряжения Ашоки о пожалова
ниях буддийской общине не стали выполняться. Фактически 
власть сосредоточилась в руках Сампади. Ашока, как рассказы
вают источники, с горечью должен был признать, что его при
казы стали лишь мертвой буквой, а он лишился царства и вла
сти, хотя формально и оставался царем. 

Хотя сообщения буддийских источников могут показаться 
полностью вымышленными, в действительности они в целом пра
вильно передают напряженную политическую обстановку послед
них лет правления Ашоки. Его пробуддийская политика вызвала 
сильное недовольство последователей ортодоксального брахманиз
ма и джайнов. По сведениям некоторых источников, Сампади 
был последователем джайнизма, пользовался поддержкой круп
ных сановников. В стране в это время создалось трудное финан
совое положение, вспыхивали восстания, в том числе одно из 
крупных волнений произошло в Таксиле, где во главе недоволь
ных встал местный правитель. 

В заговоре против царя, как повествуют источники, прини
мала участие и царица Тишьяракшита, тоже противница буддиз
ма. Показательно, что в одном из самых поздних эдиктов приказ 
отдается не от имени Ашоки, как ранее, а от имени царицы. При
каз касался различных даров, т. е. того острого вопроса, который, 
судя по буддийским текстам, формально и привел к конфликту 
царя с его окружением. Можно предполагать, что совпадения 
эпиграфического свидетельства и данных буддийской традиции 
далеко не случайны, они отражают реальную картину последних 
лет царствования Ашоки. 
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Его наследникам уже, очевидно, не удалось сохранить единст
во империи. На основании источников можно предполагать, что 
империя распалась на две части — восточную с центром в Пата-
липутре и западную с центром в Таксиле. Свидетельства источ
ников о прямых наследниках Ашоки разноречивы, но есть осно
вания полагать, что в Паталипутре царем стал Сампади, 
или Дашаратха, которого некоторые пураны считают сыном и 
преемником Ашоки. Подобно Ашоке, Дашаратха носил титул 
«милый богам» и оказывал покровительство адживикам, о чем 
свидетельствуют его эдикты о дарении им пещер. Цари быстро 
сменяли друг друга на магадхском престоле, а около 180 г. до 
н. э. последний представитель Маурийской династии Брихадрат-
ха был убит в результате заговора, подготовленного его главно
командующим Пушьямитрой. Власть перешла к новой династии 
Шунгов, которая не смогла поддержать былое величие мау
рийской империи. Можно полагать, что Северо-Западные рай
оны и некоторые области Декана Шунгам уже не принад
лежали. 

Интересные сведения о взаимоотношении Селевкидов с Маурь-
ями в последний период их царствования сообщает Полибий. Со
гласно его данным, известный селевкидский царь Антиох Вели
кий (223—187 гг. до н. э.) после своих походов на восток пере
шел Гиндукуш и возобновил союз с индийским царем Софага-
сеном (очевидно, маурийский царь Субхагасена). Затем Антиох 
получил в Индии боевых слонов и двинулся в Арахосию. Можно 
предполагать, что к 206 г. до н. э. маурийские цари уже не могли 
противоборствовать действиям Антиоха, который вступил в Ара
хосию. Не исключено также, что данная область к этому 
времени уже не являлась частью империи. В то же время 
Антиох не мог не считаться с Софагасеном. Поэтому он во
зобновил дружеские отношения, существовавшие прежде меж
ду Селевкидами и Маурьями. 

В эпоху Шунгов «западный вопрос» стано-
Шунги и вторжение в и т с я одним из самых острых. Судя по трак-

греко-бактриицев π ^ лт ^ 
г г т а Ту Патанджали «Махабхашья», армия ява-

нов (греко-бактрийцев) осадила индийские города Сакету и 
Мадхьямику. Этот же факт содержится в сочинении «Юга-пу-
рана». Здесь сообщается, что войска продвинулись от Сакеты до 
Паталипутры, но из-за внутренних распрей в самой армии вы
нуждены были снять блокаду столицы Шунгов. 

Вторжение греко-бактрийцев, царем которых в это время был 
Менандр, очевидно, произошло в середине II в. до н. э., в период 
правления Пушьямитры. Столкновения с греко-бактрийцами про
должались и при преемниках Пушьямитры, в частности при его 
внуке Васумитре. Последнему, однако, удалось одержать внуши
тельную победу. В дальнейшем взаимоотношения Шунгов с гре
ко-бактрийцами стабилизировались. Из эпиграфики известно о 
посольстве греческого царя Антиалкида к шунгскому правителю 
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Бхагабхадре в Видишу, куда, очевидно, переместилась столица 
шунгских царей. 

Более ста лет Шунги удерживали свою власть. Затем престол 
перешел к Канвам (68—22 гг. до н. э.), при которых быстрыми 
темпами шел процесс децентрализации: многие области отпали 
от центра, возникли новые местные династии. Трудно сказать, 
насколько верны сведения древнеиндийских источников об анти
буддийской политике Шунгов, и особенно Пушьямитры, но оче
видно одно, что буддизм в этот период уже не пользовался столь 
сильной поддержкой, как при Ашоке. В период Шунгов получил 
распространение и вишнуизм, о чем нам сообщают надписи 
шунгских царей. Особое значение приобретает культ Васудевы. 

Судя по пураническим спискам, Маурьи удерживались на ма-
гадхском престоле 137 лет. Это был период крупных политиче
ских событий, знаменательных явлений в социальной и культур
ной областях, оставивший глубокий след в развитии древнеин
дийского общества и государства. Создание объединенного индий
ского государства способствовало общению различных народов, 
взаимодействию" их культур и традиций, стиранию узких племен
ных рамок. В эпоху Маурьев были заложены также основы мно
гих государственных институтов, которые получили развитие 
в последующий период. Укрепились контакты с зарубежными 
странами, и индийская культура распространилась в страны 
Юго-Восточной Азии и на Шри Ланку. 

Несмотря на сильную армию, крепкий аппарат управления, 
политику дхармавиджаи, направленную на объединение различ
ных народов и областей, Маурьям не удалось сохранить даже это 
непрочное единство. Империя являлась пестрым конгломератом 
племен и народов, стоявших на разных ступенях развития. 

Декан и Южная Индия 
в магадхско-маурийскую эпоху 

В отличие от материалов по истории Северной Индии второй 
половины первого тысячелетия до нашей эры данные о Южной 
Индии, государствах этого района, их политическом, экономиче
ском и культурном развитии значительно скуднее. Литературные 
тексты на местных южноиндийских языках появляются лишь 
в первые века нашей эры, поэтому основным источником служат 
надписи (пракритские и санскритские). 

В эдиктах Ашоки перечисляются южноиндийские страны, ле
жавшие вне границ его империи,— Пандья, Чола, Чера, Сатья-
путра и Кералапутра. В более раннем по времени труде Мега-
сфена упоминается Пандея, что свидетельствует о существовании 
здесь государства по крайней мере уже в конце IV в. до н. э. 
Интересно, что о Южной Индии и даже о Шри Ланке было из
вестно писателям — участникам похода Александра. Один из 
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них — Онесикрит рассказывал в своих записках о плаваниях к 
этому острову. В магадхско-маурийскую эпоху контакты Север
ной и Южной Индии упрочились. В трудах грамматиков Катья-
яны (IV в. до н. э.?), а затем Патанджали встречаются названия 
областей Южной Индии. Североиндийская культура все больше 
проникает на юг, налаживаются экономические связи. Этот про
цесс особенно усиливается, когда некоторые области Южной Ин
дии вошли в состав империи Маурьев. В «Артхашастре» уже со
держится много сведений о товарах из Южной Индии, а также 
торговых путях, проходивших по ее территории. 

В эпоху Маурьев буддизм начинает проникать на юг. Под
тверждение тому — посвятительные буддийские надписи H i 
ll вв. до н. э., открытые в областях Декана. 

После падения Маурьев ряд областей Декана, входивших в им
перию, начали борьбу за независимость. Шунгам лишь силой 
оружия удавалось усмирять, например, Видарбху, и только юж
ная часть этой области все же получила самостоятельность. 

Самым известным и сильным государством Декана в после-
маурийский период было государство Сатаваханов. К сожалению, 
многие страницы его истории нам пока неизвестны. Данные пу-
ран позволяют связывать Сатаваханов с Андхрами, которые за
тем, судя по надписям, овладели и областями на западном по
бережье. Основателем династии был Симука (в пуранах — Ши
шу ка), но наиболее видным правителем первого периода сатава-
ханской истории был царь Сатакани (или Шатакарни, по пура-
нам). В его правление государство расширило свою территорию, 
а сам царь стал величаться «господином Южной страны». Шата
карни пришлось выдержать борьбу с сильным государством на 
восточном побережье — Калингой, царь которой Кхаравела дви
нулся со своей армией на запад. В этот период Калинга стала 
одним из самых сильных государств Индии. Судя по надписи 
Кхаравелы, найденной в Хатхигумпхе (недалеко от современ
ного Бхубанешвара), калингские войска одержали победу в борь
бе с западными народами — бходжаками и ратхиками. Затем 
Кхаравела совершил три похода на север, осадил старую сто
лицу Магадхи Раджагриху и подошел к Гангу. Царь Магадхи по 
имени Бахасатимита, как свидетельствует надпись Кхаравелы, 
склонился перед царем Калинги. Кхаравела предпринял воен
ную экспедицию на юг, и его войско достигло даже государства 
Пандья. После Кхаравелы слава Калинги тускнеет, все меньше и 
меньше встречается сведений о ней. 

Экономическое развитие 
и социальная структура 

Сельское хозяйство Магадхско-маурийский период был очень 
важным этапом в экономическом развитии древней Индии. В эту 
эпоху сложились основные черты социально-экономического 
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строя древнеиндийского общества, которые получили дальней
шее развитие в последующие периоды истории страны. Резко 
проявилась и неравномерность развития отдельных областей. 
Одним из наиболее экономически развитых районов Северной 
Индии стала долина Ганга, где были плодородные аллювиаль
ные почвы, богатые залежи металлов. 

Важным фактором явилось широкое распространение железа, 
которое нашло применение и в земледелии, и в ремесле. Из же
леза стали изготовлять сельскохозяйственные орудия, и прежде 
всего железные лемехи для плугов, что качественно меняло ха
рактер и результаты земледельческих работ. В «Сутта-нипате», 
одном из древнейших буддийских сочинений, рассказывается 
о брахмане, который пахал землю с помощью плуга. При этом 
лемех (очевидно, железный) так раскалился, что его пришлось 
погружать в воду. 

Земледелие становится основной отраслью производства. 
В районах с наиболее плодородными почвами удавалось собирать 
не только по два, но даже по три урожая в год. В грамматике 
Панини имеются специальные термины для весеннего и осеннего 
урожаев. Древние индийцы были искусными земледельцами, пре
красно разбирались в характере почв. Выращивали рис, пше
ницу, ячмень. Зерна риса были обнаружены в слоях магадхско-
маурийского периода при археологических раскопках поселений 
Северной и Центральной Индии. Особенно большими были по
садки риса на землях Магадхи. В буддийских текстах не раз 
упоминается о хорошем урожае риса в этой области. Патанджали 
в своем грамматическом труде специально отмечал, что рис был 
главным злаком в Магадхе, в то время как в засушливых рай
онах Западной Индии больше всего сеяли ячмень. Археологиче
ские данные и свидетельства письменных источников показы
вают, что в западной зоне кроме ячменя широко культивирова
лась пшеница, а также бобовые. В южных районах, где климат 
более засушлив и почвы менее плодородны, большое значение 
имели посадки проса. 

В магадхско-маурийскую эпоху дальнейшее развитие получи
ло искусственное орошение. Во многих источниках упоминаются 
специальные каналы и водоемы для орошения полей, причем 
в текстах имеются прямые указания на то, что поля Магадхи оро
шались. Государство проводило большие работы по орошению; 
наряду с ним этим занимались как сельские общины в целом, 
так и отдельные хозяева. В надписи II в. до н. э. из Саураштры 
рассказывается о строительстве водохранилища еще при Чандра-
гупте Маурья. Об орошении земель в маурийской империи (оче
видно, в районе столицы) писал и Мегасфен, сообщавший о чи
новниках, которые смотрят за каналами и за распределением 
воды на поля. 

Хотя земледелие стало ведущей отраслью производства, нема
лое значение в хозяйстве играло и скотоводство. Скот ценился 
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довольно высоко, так как помимо сельских работ его использо
вали как транспорт. Скот очень нужен был и в военное время. 
В буддийских сочинениях имеются сообщения о богатых вла
дельцах скота; на скотоводческой ферме одного богача было 
27 тыс. дойных коров. В таких хозяйствах нанимались спе
циальные пастухи и работники, ухаживавшие за скотом. Скот, 
как правило, клеймили. 

Отличительной чертой магадхско-маурийско-
Рост городов. г о перИОда был рост городов, которые стано

вились центрами ремесла и торговли, хотя 
большая часть населения проживала в деревнях. 

Материалы археологии показывают, что самый бурный рост 
городов происходил в VI—III вв. до н. э. В это время воздви
гаются городские укрепления, планируется городское строитель
ство. Но в целом облик городов был различен. Паталипутра пред
ставляла собой параллелограмм, Каушамби был построен в форме 
трапеции, Шравасти —как трегугольник, Вайшали — в виде пря
моугольника. Самым большим городом по размерам и численно
сти населения была столица империи Паталипутра. На основании 
данных посла Мегасфена, жившего в столице, территория ее со
ставляла более 25 кв. км. Если считать эти свидетельства соот
ветствующими действительности, то Паталипутру следует при
знать одним из самых крупных городов древности. Площадь 
Александрии была в 3 раза меньше, а известный индийский го
род Каушамби — столица государства Ватса — уступал по раз
мерам Паталипутре в И раз. Мегасфен писал о том, что в сто
лице империи было 570 башен и более 60 городских ворот. 

Основным строительным материалом по-прежнему являлось 
дерево. Лишь иногда постройки возводились из камня. Даже цар
ский дворец при Ашоке, как показали раскопки, был деревян
ным. При этом дерево подвергалось специальной обработке, что 
предохраняло его от разрушений в течение многих столетий. 
Когда через шесть веков после правления Ашоки китайский 
путешественник Фа Сянь прибыл в Паталипутру, он был просто 
потрясен величием сооружения и написал о том, что его, оче
видно, строили боги, а не люди. Качество обработки дерева и 
приемы строительства произвели сильное впечатление и на ар
хеологов, приступивших уже в начале XX в. к изучению остатков 
царского дворца. 

Высокого развития в городах достигло ремесленное производ
ство, особенно ткачество, обработка металлов, ювелирное дело. 
Самыми лучшими считались хлопчатобумажные ткани из Вара
наси, Матхуры и Уджаяни; Гандхара славилась шерстяными тка
нями. Через Баригазы ткани вывозились на Запад. 

«Артхашастра» рассказывает о специальных царских мастер
ских по обработке металлов, за работой которых чиновники осу
ществляли строгий контроль. Кроме царских оружейников были 
ремесленники-металлисты, сами ведущие свое хозяйство и рабо-

80 



тавшие по заказам. В деревнях особым почетом пользовались 
плотники, горшечники и кузнецы. 

Ремесленники имели свои профессиональные организации, ко
торые назывались шрени. В некоторых отношениях они были 
самостоятельными, имели свой устав. Входящие в шрени ремес
ленники подчинялись этому уставу, в случае же необходимости 
организация выступала в их защиту. Государство старалось 
установить контроль за деятельностью ремесленных организаций, 
требовало от них регистрации; ремесленникам запрещалось без 
ведома властей переселяться в другие области. 

Сходные организации были и у торговцев. 
Торговля. g торговле, как и в ремесле, существовала 

Появление монет г ' ™ * 
специализация. Каждая область занималась 

продажей какого-либо определенного товара. В магадхско-мау-
рийский период расширяется связь между областями, стро
ятся дороги, специальные торговые пути связывают столицы 
различных государств. Самыми известными были Северная 
и Южная дороги. Мегасфен писал о царской дороге, которая 
шла от северо-западной границы к Паталипутре и далее на 
восток. 

Кроме сухопутной получили развитие речная и морская тор
говля. В источниках рассказывается о том, как индийские куп
цы совершали опасные морские путешествия, длившиеся до полу
года. Суда направлялись на Шри Ланку, в Бирму, Южную Ара
вию. Многие индийские товары: пряности, драгоценные камни, 
изделия из слоновой кости, редкие породы дерева — поступали 
в эллинистические страны. 

В изучаемый период появляются деньги и развивается де
нежное обращение. Вначале это были кусочки металлов, которые 
постепенно получали определенную форму и дополнялись осо
быми изображениями и надписями. В V—IV вв. до н. э. появля
ются клейменые монеты, главным образом медные и серебряные. 
В областях, входивших в состав империи Ахеменидов, получили 
хождение персидские сигли, на северо-западе — греческие тет
радрахмы. 

На клейменых монетах, открытых археологами в слоях мау-
рийского периода, имеется несколько повторяющихся символов, 
которые, возможно, были знаками маурийских царей. В источ
никах встречаются названия различных монет: каршапаны (се
ребряные и медные), какани (медные), суварна (золотые) и т. д. 

«Артхашастра» подробно излагает обязанности чиновников, 
которые следили за чеканкой монет и денежным обращением. 
В эту эпоху были уже известны заклады, кредиты, проценты. 

Во второй половине первого тысячелетия до 
Земельная нашей эры происходит дальнейшее развитие 

собственность 
частной собственности на землю. К этому 

времени древние индийцы уже хорошо понимали разницу между 
собственностью и пользованием, употребляя для различения этих 81 



понятий особые термины. Понятие собственности было связано 
с местоимением «свой» и производными от него (свое, собствен
ное, собственник и т. д.), а для обозначения временного владения 
(пользования) применялся глагол «бхудж» (пользоваться, на
слаждаться) и связанные с ним термины «бхога», «бхукти» 
и т. д. В сутрах и шастрах перечисляются случаи, когда человек 
становится собственником,— при покупке, находке, получении 
дара, наследовании; при этом подчеркивается, что только цри 
законном подтверждении, на законном основании человек из поль
зователя превращается в собственника. Эти положения относи
лись и к земле как объекту приложения собственности или права 
владения. Среди основных видов собственности, упоминающихся 
в шастрах, говорится и об обрабатываемой земле. 

Земельный фонд страны делился на несколько категорий — 
частные земли, общинные и царские. 

Среди частных собственников земли существовала значитель
ная дифференциация: наряду с очень богатыми землевладельца
ми были бедные, собственники небольших земельных участков. 
Обширные хозяйства насчитывали по 1000 карисов (один ка
рие—около 0,25 га). В некоторых земледельческих хозяйствах 
для обработки земли использовали сотни плугов. Здесь приме
нялся также труд рабов и наемных работников. Вместе с тем 
имелись и совсем маленькие хозяйства, земля в которых обраба
тывалась самими владельцами с помощью членов их семей. 

Права собственника охранялись. За незаконное присвоение 
чужой собственности — чужого участка земли накладывался 
большой штраф, присвоившего чужую землю объявляли вором. 
Вмешиваться в дела собственника запрещалось. В «Законах Ма-
ну» говорится, что, если несобственник поля засевает чужое поле 
своими семенами, он не имеет права получать урожай. Лишь 
сам собственник земли решал вопрос о своей земле, которую он 
мог продать, подарить, заложить, сдать в аренду. В индийских 
источниках рассказывается о дарении брахманом части своей 
земли, о покупке купцом сада у царевича и т. д. Поэтому сооб
щение Диодора (восходящее, возможно, еще к Мегасфену) о том, 
что никакому частному лицу не разрешается владеть землей, 
противоречит материалам местных источников и не соответствует 
действительности. 

В «Нарада-смрити» (середина первого тысячелетия нашей 
эры) содержится правило, по которому царю не разрешается на
рушать основы частного владения, т. е. посягать на дом и поле 
частного лица. Но царская власть старалась ограничить права 
частных собственников. Царь получал налоги с земли частных 
собственников и, естественно, пристально следил за состоянием 
полей. Если собственник во время посева или сбора урожая бро
сал свой участок, царь мог наложить на него штраф. За неупла
ту налога государство также штрафовало, но отнять землю у соб
ственника оно не имело права. В «Брихаспати-смрити» (середина 
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первого тысячелетия нашей эры) отмечается, что, если царь от
нимает у собственника землю и дарует ее другому, это действие 
считается незаконным. Государство следило за тем, чтобы не 
было нарушений правил продажи земли, в противном случае 
штрафовало. 

Община, как и государство, тоже стремилась ограничить част
ное землевладение, особенно продажу земли не члену общины. 
В случае продажи преимущественное право покупки предоставля
лось родственникам и соседям. Их мнение учитывалось прежде 
всего и при спорах о границах селений и земельных участков. 
В распоряжении общины находились и общеобщинные земли — 
пастбища, строительные сооружения, дороги на территории об
щины. 

Часть земельного фонда составляли государственные земли и 
личные царские. К категории государственных земель относи
лись леса, рудники, необрабатываемые земли. На царских землях 
(свабхуми) находились царские хозяйства (сита). Специальные 
чиновники-надзиратели наблюдали за царскими поместьями. Не
большие участки земли царь мог иметь в деревнях. Этими участ
ками он распоряжался как собственными: мог их дарить, про
давать, сдавать в аренду. Таким же было его право собственника 
на землях царских хозяйств, на которых работали рабы, наемные 
работники, а также различные категории арендаторов. Часть их 
трудилась за половину урожая, а некоторые получали лишь 
XU долю. Арендаторы были и на государственных землях, получая 
от государства во временное пользование участки земли. 

Природные богатства считались собственностью государства, 
добыча полезных ископаемых была также его монополией. В древ
неиндийских источниках (особенно в «Артхашастре») ясно раз
личаются две категории земель по собираемым с них доходам: 
сита — поступления с царских земель и бхага— налог с част
ных земель. Этих различий не понял Мегасфен, считавший, что 
вся земля в Индии принадлежит царю. Очевидно, находясь в 
столице, посол лучше всего знал царские хозяйства, но ошибоч
но распространил их статус на всю страну. 

Как уже отмечалось, царь не был собственником всей обраба
тываемой в государстве земли. В древнеиндийских источниках 
прямо отмечается, что царь получает налоги не как собственник 
земли, а как суверен, защищающий население страны. В «Законах 
Ману», например, говорится, что если царь взимает налоги, не 
охраняя подданных, то он идет немедленно в ад; такой царь на
зывается в эпосе «крадущим шестую часть урожая». 

Сложная картина общественных отношений, а также данные 
источников о различных видах земельной собственности дали по
вод ученым выдвигать разные гипотезы о характере земельной 
собственности в древней Индии. Были высказаны точки зрения 
об отсутствии частной собственности, о верховной собственности 
царя на всю землю, об общинной собственности. Однако мате-
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риалы источников указывают, что в древней Индии существовали 
разные виды собственности на землю; земельные участки иногда 
являлись объектом нескольких собственников, выступавших как 
бы их совладельцами. К тому же вряд ли правильно искать од
нозначный ответ на вопрос о характере земельной собственности 
на огромной территории империи Маурьев. 

В долине Ганга и в центре империи — Магадхе, где особен
но была сильна власть царя, царские поместья и крупная 
частная собственность имели больший вес, чем общинная соб
ственность; на северо-западе страны были сильнее традиции 
общинного землевладения. 

Одним из важнейших компонентов социаль-
Древнеиндийская Ного, общественного и экономического строя 

о щина в магадХСК0_маурИйСК1ш период являлась об
щина. В общины объединялась значительная часть населения —-
свободные общинники-земледельцы. К сожалению, материалы 
источников о характере общины, ее структуре и составе немно
гочисленны. В то же время они позволяют говорить о том, что 
в этот период самой распространенной формой общины была 
сельская, хотя в отсталых районах империи еще существовали 
примитивные родовые общины. Несмотря на то что в источниках 
община характеризуется термином «грама», значение этого тер
мина гораздо шире. Иногда говорится о деревне в 30 семей, 
а в некоторых случаях число их достигало 1000. Каждая общи-
на-грама имела свои границы; в ее владений находились 
общеобщинные земли, общественные постройки. Обрабатываемая 
земля была разделена на участки, принадлежавшие свободным 
членам общины — земледельцам. Кроме уплаты налога царю 
отдельными собственниками участков община должна была вно
сить и общий налог, собираемый, очевидно, с общественных 
земель. 

Процесс имущественной дифференциации уже глубоко проник 
в общину: наряду с общинниками, которые сами работали на 
своих участках, выделилась верхушка, эксплуатировавшая и ра
бов, и наемных работников. Некоторые общинники разорялись, 
лишались земли и орудий труда и вынуждены были работать 
в качестве арендаторов. Общинные низы составляли эксплуати
руемую группу. Они, как правило, были лишены средств произ
водства. Различным было и положение деревенских ремесленни
ков. Часть их работала самостоятельно, имея свои собственные 
мастерские, другие нанимались на работу за определенную пла
ту. Соединение ремесла и земледелия, приводившее к системе на
турального взаимного обслуживания, составляло специфику древ
неиндийской общины и было одной из причин ее замкнутости и 
патриархальности. 

Община еще сохраняла черты единого коллектива и старые 
общеобщинные традиции. В буддийских источниках рассказывает
ся о совместном труде общинников по расчистке дорог, на строи-
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тельстве водоемов. Свободные общинники совместно проводили 
празднества, в том числе религиозные. «Артхашастра» сообщает, 
что, если кто-либо уклонялся от общественного мероприятия, на 
него накладывали штраф. Община в целом могла вступать в кон
такты с другими общинами, а также с царем. Община защищала 
права своих свободных членов. «Община (как государство), с од
ной стороны, есть взаимное отношение между этими свободными 
и равными частными собственниками, их объединение против 
внешнего мира; в то же время она их гарантия» 1. Община была 
в определенном отношении самостоятельна в своих внутренних 
делах. Свободные жители собирались на собрания и решали раз
личные вопросы управления, хотя все большее значение приобре
тали главы деревни. Вначале глава общины выбирался на собра
нии общинников, затем утверждался государственной властью, 
превращаясь постепенно в ее представителя. Правом голоса на 
собрании обладали лишь свободные общинники; рабы, слуги и 
наемные работники были лишены всяких политических прав. 
В течение долгого времени общины были изолированы друг от 
друга, оставаясь самодовлеющим институтом, хотя постепенно 
эта ограниченность и замкнутость нарушалась. 

По сравнению с ведийским периодом рабство 
Рабство в магадхско-маурийскую эпоху получило 

и его особенности r
 v 

значительное развитие. Хотя источники это
го времени не очень богаты сведениями о рабах и применении 
рабского труда, в общих чертах можно представить особенности 
древнеиндийского рабовладения и роль рабства в структуре об
щества. К сожалению, в западноевропейской и индийской науке 
уделялось недостаточно внимания рассмотрению проблемы раб
ства в древней Индии. Но за последние годы положение измени
лось, появились специальные работы по этому важному вопросу 
(следует подчеркнуть ценность исследований советских индоло
гов, прежде всего Г. Ф. Ильина). 

При изучении рабства даже в конкретный период древнеин
дийской истории — во второй половине первого тысячелетия до 
нашей эры необходимо иметь в виду различный уровень развития 
общественных отношений в разных частях огромной империи, 
наличие неодинаковых темпов развития, сложность и мозаич-
ность социальных институтов и т. д. Большинство источников 
дает сведения о рабах и их использовании в областях долины 
Ганга и на прилегающих к ним территориях. Выводы, сделанные 
на основании этих данных, применимы в основном к Магадхе 
и некоторым другим наиболее развитым районам. 

В раннебуддийских сочинениях раб характеризовался как че
ловек, зависимый от другого. «Если человек является рабом,— 
говорит «Маджхима-никая»,— то он не хозяин самому себе, он 

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 46, ч. I, с. 466. 
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подчинен другому, он не может идти куда желает». В других 
текстах объясняется, что раб находится под властью другого и 
должен действовать по желанию другого. Раб рассматривался как 
вещь и даже как одна из разновидностей домашнего скота. 
В эпосе попавший в рабство человек назывался домашним жи
вотным наряду с коровой, козой, овцой, лошадью. В дхармасут-
рах устанавливались правила наследования рабов наравне с дру
гим имуществом умершего. Рабов, как скот и драгоценные метал
лы, распределяли среди наследников. 

Рабовладельцами являлись различные категории населения. 
Рабы были и в царском дворце, и в домах зажиточных горожан, 
и в деревенских общинах. Раба могли подарить, продать, зало
жить, проиграть в кости. В буддийских источниках нередко упо
минается о ценах на рабов в зависимости от их здоровья и ква
лификации. В некоторых источниках рабы назывались двуногими 
в отличие от четвероногих животных. В буддийских текстах рас
сказывается, как рабы под страхом наказаний, подгоняемые уда
рами железных палок трудились в поте лица; некоторые из них 
были закованы в кандалы. Их пища часто состояла лишь из по
хлебки. 

Рабы подразделялись на несколько разрядов по способу их 
приобретения. В одной из самых первых классификаций перечис
ляется три вида рабов — родившийся в доме, купленный и при
веденный из другой страны (очевидно, военнопленный). Посте
пенно этот список расширяется, появляются новые виды рабов. 
Оформляются и правила освобождения рабов. Хотя освобождение 
зависело от хозяина, при определенных условиях и за опреде
ленную сумму рабы, особенно временные, могли купить себе сво
боду. 

Большое внимание вопросам рабства уделял автор «Артха-
шастры» Каутилья. Он четко различал пожизненных и времен
ных рабов, называл все возможные случаи, ограничивавшие 
попадание свободных ариев в рабское состояние. По «Артхашаст-
ре» полагался даже штраф с владельца, не освободившего вре
менного раба за установленный выкуп. Потомков от временных 
рабов «Артхашастра» не считает рабами. Это положение отли
чалось от норм, зарегистрированных в более ранних текстах: по 
пим потомство рабыни попадало в разряд рабов. Каутилья высту
пал защитником интересов представителей высших варн, слу
чайно попадавших в рабскую зависимость. Он запрещал пору
чать грязную работу временному рабу. В «Артхашастре» рабу 
разрешалось иметь имущество, но позднее брахманские ша-
стры разработали правило, по которому раб не только не мог 
иметь имущества, но все заработанное им отдавал своему хо
зяину. 

«Артхашастра» отразила попытку государства упорядочить 
статус рабов и внести определенную четкость в вопрос, который 
приобрел важное значение в тот период. 
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Одним из самых существенных моментов при исследовании 
места рабства в общей структуре общества является вопрос о роли 
рабского труда в производстве, в основных сферах хозяйственной 
деятельности. 

Из источников известно о применении труда рабов в сельском 
хозяйстве. Они использовались в царских поместьях, где, говоря 
словами «Артхашастры», посевы должны были производиться 
трудом рабов, наемных работников и «отрабатывающих штраф». 
Рабы были заняты в крупных частных хозяйствах. Они пахали 
землю, сеяли и убирали урожай. В джатаках упоминается о ра
бах, которые вместе с наемными работниками вырубали леса, 
очищая участки для посева. У собственников небольших земель
ных участков тоже могли быть рабы, хотя число их было, конеч
но, невелико. В джатаках чаще всего описывается семья, в кото
рой были один раб или одна рабыня. Рабы не могли стать чле
нами буддийской общины. В то же время сангха имела работни
ков, бывших фактически на положении рабов, обрабатывавших 
монастырские поля и выполнявших различные работы. Рабский 
труд применялся и в ремесле, но данные об этом малочис
ленны. 

Для древнеиндийского рабства были характерны некоторые 
специфические черты, прежде всего незрелость, патриархальность. 
Рабский труд был очень близок к труду свободных наемных работ
ников (кармакар). Показательно, что во многих источниках о тру
де рабов упоминается наравне с трудом наемных работников. 
«Артхашастра» даже объединяет в одну группу положения о 
статусе рабов и кармакар. 

Другой особенностью рабства было широкое использование 
труда рабов в домашнем хозяйстве, составлявшем важную основу 
жизни древних индийцев. Это приводило к определенной патриар
хальности взаимоотношений хозяина и раба, создавало представ
ление о крайне мягком характере рабства в целом. Возможно, та
кое обстоятельство явилось поводом для неточного заявления Ме-
гасфена о том, что все индийцы свободны и ни один индиец не 
является рабом. В источниках часто встречаются специальные 
термины для характеристики домашних рабов—«гхара-даса», 
«гриха-даса», «геха-даса (даси)». 

В целом древнеиндийское рабство хотя и обладало рядом осо
бенностей (патриархальность, близость рабского труда к труду 
свободных производителей, наличие неразвитых экономических 
форм), но в общей структуре общества магадхско-маурийской 
эпохи играло важную роль. В Магадхе, наиболее развитой части 
страны, где находились огромные царские поместья и где велика 
была роль крупных частных хозяйств, рабовладельческий уклад 
был ведущим в сложной структуре общества. 

Хотя в основных сферах производства главную роль играл 
труд свободных общинников, арендаторов и наемных работников, 
рабство по сравнению с первобытнообщинным строем было явле-
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нием прогрессивным, оказывая большое воздействие на общество 
в целом. Рабство являлось не единственной, но в то же время 
важнейшей формой эксплуатации. В рассматриваемый период оно 
имело тенденцию к развитию. 

В магадхско-маурийскую эпоху широко при-
армакары менялся труд свободных наемных работни

ков — кармакаров. Они использовались в различных сферах про
изводства — в сельском хозяйстве (в царских и частных поме
стьях, в общине), в ремесле, в торговле. Особенно увеличивалось 
число их в сезонное время, в период посева и сбора урожая, ко
гда не хватало рабочих рук. Кармакары, как правило, не имели 
средств производства, нанимались на работу за определенную 
плату или за пищу, нередко на любых условиях. 

Кармакары работали в царских хозяйствах, в частных земле
дельческих и скотоводческих поместьях богачей; к помощи наем
ных работников прибегали и общины. Они трудились на обраба
тываемых землях, занимались ирригационными работами или 
пасли скот. Работавшим на царских землях кармакарам специ
альный надзиратель выдавал орудия производства и скот. 

Хотя положение наемных работников в целом было крайне тя
желым, те, кто работал в царских хозяйствах, обеспечивались 
лучше. Судя по «Артхашастре», кармакары, занятые на земле
дельческих работах, получали Vio урожая, в скотоводстве — 
Vio масла от молока коров, за которыми они ухаживали. Хотя 
«Артхашастра» устанавливала определенные условия заключения 
договоров на исполнение работ, фактически все зависело от рабо
тодателя. Пища кармакар обычно не отличалась от пищи рабов. 
«Артхашастра» говорит о том, что сельские работники подбирали 
на полях злаки, которые оставались после уборки урожая. 

По своей варновой принадлежности наемные работники в ос
новном относились к шудрам, но, возможно, среди них были 
разорившиеся свободные общинники и ремесленники, принад
лежавшие к вайшьям. 

В магадхско-маурийский период сословно-ка-
Сословно-кастовыи стовый строй уже не только сложился, но и 

строи г> « л 
г был одним из важнейших факторов в струк

туре общества. Деление на варны существовало наряду с основ
ным делением на классы. 

В «Маджхима-никае»—части буддийского канона — Индия 
сравнивается с соседними областями, в том числе с областями, 
населенными греками и камбоджцами, жившими на территории 
Арахосии. В этих странах, говорится в тексте, существует деле
ние на свободных и рабов, в Индии же кроме этого общество под
разделяется еще на четыре варны. 

Действительно, многочисленные данные источников показы
вают, что принадлежность к варне в немалой степени определяла 
место свободного индийца в обществе. Однако в этот период все 
большее значение приобретало не происхождение, а имуществен-

88 



нов положение. Источники подчеркивали, что именно богатство 
приносит человеку славу и уважение. 

Брахманские и буддийские тексты по-разному представляют 
общую схему варнового деления: в брахманских сочинениях на 
первом месте стоят брахманы, а затем кшатрии, в буддийских 
же — брахманы следуют за кшатриями. Возможно, что в буддий
ских текстах нашли отражение не только буддийский взгляд на 
систему варн, но и те изменения, которые произошли в положе
нии сословий. 

Для характеристики варн в маурийскую эпоху немалый ин
терес представляют свидетельства Мегасфена, лично наблюдав
шего сословную систему и взаимоотношения представителей раз
ных варн. Мегасфен подразделял все население Индии на семь 
групп (частей): мудрецы (философы), земледельцы, пастухи и 
охотники, ремесленники и торговцы, воины, надсмотрщики и выс
шие чиновники. В основу своего деления Мегасфен положил про
фессиональный признак, хотя в его схему вошли представители 
всех четырех варн. Первыми в списке Мегасфена стоят, как и 
в брахманских текстах, брахманы, что свидетельствует об отра
жении им брахманской традиции. 

В магадхско-маурийскую эпоху брахманы сохранили свое вы
сокое положение. Особенно сильным было их влияние в идеологи-* 
ческой сфере и в культе. Брахманы занимали посты главных со
ветников при царских дворах, в суде. Многие из них были очень 
богаты, владели крупными земельными поместьями. Довольно 
сильными были позиции брахманов в Магадхе и Косале, так как 
здесь они имели значительные земельные владения. 

Вместе с тем новые условия оказали влияние на положение 
брахманов в общей структуре сословной организации. Они вы
нуждены были менять свои традиционные обязанности. В источ
никах говорится уже о брахманах земледельцах, торговцах, ре
месленниках, слугах. Показательно, что если в более ранних брах
манских источниках брахману разрешалось заниматься земледе
лием и торговлей лишь в исключительных случаях, то теперь за
коны допускают возможность следовать занятиям других варн — 
кшатриев и вайшьев. Буддийские источники упоминают даже 
о брахманах слугах, дровосеках, пастухах, бедных земледельцах, 
очевидно вследствие тяжелого положения вынужденных зани
маться трудом, который сами они считали недостойным для 
брахманов: в этих случаях брахманы лишались такой важной 
привилегии, как освобождение от налогов. 

Политическая власть была в руках кшатриев, особенно уси
ливших свое влияние при создании сильной империи Маурьев. 
Цари, как правило, были из кшатриев, в их руках находилась 
армия. Наиболее значительной была власть кшатриев в республи
ках. В магадхско-маурийскую эпоху кшатрии получили и боль
шие экономические привилегии: многие из них стали владельцами 
крупных поместий. Если раньше власть брахманов в идеологи-

89 



ческой сфере была неограниченной, то в рассматриваемый период 
кшатрии стали претендовать на самостоятельную роль в идеоло
гии. 

Политические деятели древней Индии выступали за союз кшат
риев с брахманами. Автор «Артхашастры» писал о том, что власть 
кшатриев, управляемая брахманством, непобедима и побеждает 
навсегда. Во многих источниках две первые варны противопостав
ляются двум низшим. Появляется даже тенденция рассматривать 
вайшьев и шудр вместе. В то же время разбогатевшие вайшьи по 
своему положению стали приближаться к высшим варнам, а обед
невшие фактически опустились до статуса шудр. Эти процессы 
стали происходить по мере развития торговли и ремесла. Ведь 
главным занятием вайшьев было земледелие, ремесло, торговля. 
Они были основным податным сословием. В то же время среди 
богатых вайшьев имелись крупные торговцы — сеттхи, ростовщи
ки, владельцы земельных угодий. В магадхско-маурийскую эпоху, 
однако, падает политическая роль вайшьев, фактически они те
ряют право на владение оружием. 

Положение шудр в этот период существенно не изменилось, 
и лишь немногим из них удалось разбогатеть на торговле и ре
месле, что меняло их статус в обществе. 

Такова была картина сословной организации в монархиях древ
ней Индии во второй половине первого тысячелетия до нашей 
эры. Несколько другой предстает перед нами структура сослов
ной организации в республиканских государствах этого периода 
(см. раздел о республиках). 

В магадхско-маурийскую эпоху большая пат-
Семья и формы риархальная семья была ее основной формой. 

р В ряде областей кроме моногамного брака су
ществовали и более архаичные формы брачных отношений. Гла
вой семьи считался муж. Постепенно меняется положение жен
щины, которая становится полностью зависимой от своего супру
га и сыновей. Брак превращается в своего рода имущественную 
сделку. Мужчина как бы покупал себе жену, она становилась его 
собственностью. В источниках встречаются упоминания о продаже 
жен, их проигрыше. 

Положение женщины было очень тяжелым. В детстве ей пола
галось быть под властью отца, в молодости — мужа, после смерти 
мужа — под властью сыновей — так говорят о женской доле «За
коны Ману». Жена до смерти должна быть терпеливой и строго 
соблюдать свои обязанности. «Законы Ману» прямо требуют от 
жены почитать своего мужа, как бога, даже если он лишен добро
детелей. Лишь муж мог развестись с женой. Жена же не могла 
покинуть семью, даже если муж ее продал или оставил. Она про
должала считаться его женой. За измену жена подвергалась 
страшным карам, вплоть до смертной казни. Мужчина мог иметь 
несколько жен, и это не считалось грехом. Согласно традиции, 
жена должна была принадлежать к той же варне, что и муж. 
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Мужчинам разрешалось в исключительных случаях вступать в 
брак с женщинами из более низкой варны, но женщине из выс
шей варны вступать в брак с мужчиной низшей группы запреща
лось. Особенно серьезным грехом считалась женитьба шудры на 
брахманке. Всесильной была власть отца над своими детьми. 
В брахманских «законах» прямо говорится о том, что отец мог 
подарить своих детей. 

В шастрах упоминается о восьми формах брака, но, насколько 
все они были распространены в действительности, сказать трудно. 
Этими формами были: дарение дочери (брахман), дарение дочери 
жрецу (дайва), покупка невесты за корову или быка (арша), же
нитьба на равных условиях (праджапатья), покупка невесты по 
договору о выкупе (асура), похищение невесты (ракшаса), за
хват женщины силой, когда она находится в состоянии сна (пай-
шача), добровольный союз (гандхарва). 

Судя по более поздним источникам, в течение очень долгого 
времени в семейно-брачных отношениях сохранялись весьма ар
хаичные пережитки и обычаи. Так, по брахманским «законам» — 
шастрам, в случае смерти мужа, не имевшего детей, его я^ена 
должна была, если того требовали родственники мужа, иметь по
томство от брата мужа или другого близкого родственника. 

Эти правила исходили из старых норм, связанных с принци
пом сохранения родового имущества. Не допускались браки между 
кровными родственниками вплоть до седьмого колена. 

Республики древней Индии 

Ганы и сангхи В истории древней Индии магадхско-маурий-
ского периода, как мы видели, немалую роль играли республикан
ские объединения, обозначаемые в индийских источниках терми
нами «гана» и «сангха». Они вели упорную борьбу с монархиями 
и не раз одерживали внушительные победы. Среди «великих 
стран» буддийские источники упоминали и некоторые республи
канские государства. 

Термин «гана» очень широк по значению. В ведийскую эпоху 
под ганами и сангхами понимали племенные образования, затем— 
объединения немонархического типа, стоящие на разной ступени 
развития. Уже в грамматике Панини (V—IVBB. ДО Н. Э.) упомина
лось несколько разрядов сангх: «сангхи, живущие оружием» — 
военные объединения и сангхи, где процесс развития государст
венности зашел уже очень далеко. В различных буддийских сочи
нениях выделяются два типа государств — монархии под властью 
одного правителя и страны под властью ганы. Если у первых вся 
полнота власти находилась в руках одного человека, то в ганах, 
говорится в одном из текстов, даже решение 10 может быть пе
ресмотрено 20, т. е. зависит от мнения большинства. Примеча
тельно, что древние индийцы не считали власть г$ны правлением, 
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где лишь временно отсутствует единоправитель. Более того, они 
сопоставляли обе формы власти — монархию и республику, от
мечая, что в своих странах соответственно и царь, и гана как выс
ший орган власти обладают исключительными полномочиями. 

О существовании немонархических объединений было извест
но и античным авторам — участникам похода Александра, и послу 
Мегасфену. Объединения, которые в индийских источниках вклю
чаются в группу ган и сангх, они называли автономными и неза
висимыми, где нет власти царя, а выбирается предводитель. 

И античные и индийские источники рисуют эти немонархиче
ские объединения как процветающие страны с налаженной систе
мой управления, с высоким уровнем культуры. 

„ Самые развитые из ган и сангх в эпоху Мау-
Система управления г -. „ J J 

J г рьев уже представляли собой государства, где 
не было единодержавной власти царя, т. е. они являлись респуб
ликами, хотя формы республиканского правления в них были не
одинаковы. Общим в этих республиках было отсутствие наслед
ственного правителя с единодержавной властью. Глава обычно 
выбирался (или назначался) ганой, но в особых случаях мог быть 
ею и смещен. В буддийском сочинении «Чиваравасту» сохранилось 
очень интересное описание ганы Личчхавов — одного из сильней
ших республиканских государств Северной Индии. В сочинении 
рассказывается о процедуре выбора главы ганы после смерти 
предводителя. Основным условием при этом были заслуги канди
дата. Гана назначала своего, по ее мнению уважаемого, кандида
та, заявляя, что она оставляет за собой право смещения его, если 
он не будет согласовывать с ней свои действия. Глава ганы обла
дал в основном исполнительной властью, законодательная же 
оставалась у ганы как высшего органа власти (под ганой понима
лась, таким образом, и страна с немонархическим правлением, и 
высший орган власти государства). 

Гана принимала основные решения, которые имели форму обя
зательных постановлений для всех жителей, в том числе и для 
самых влиятельных. Кто осмеливался нарушить эти законы, под
вергался наказанию: на него накладывали большой штраф. Иногда 
виновника ждала и смертная казнь. Гана сама назначала долж
ностных лиц, которые рассматривались в качестве ее представи
телей. 

В некоторых республиках гана являлась своего рода народным 
собранием всех полноправных свободных жителей. При принятии 
решений основывались на мнении большинства. От состава и роли 
ганы как высшего органа власти в значительной степени зависел 
общий характер этих республиканских государств. Там, где на
родное собрание сохраняло ведущую роль, состояло из полноправ
ных жителей, республику можно охарактеризовать как демокра
тическую, хотя и здесь все большую роль начинает играть совет 
знати. Некоторые объединения представляли собой переходную 
форму от демократической республики к аристократической рес-
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публике. Там же, где народное собрание уже утратило свое пер
венствующее значение и фактическая власть сосредоточилась в 
руках аристократического совета кшатриев, республики яв
лялись аристократическими. 

Власть кшатриев ^ ганах и сангхах кшатрии были господст-
и социальная вующей прослойкой, отграниченной от всего 

структура остального населения. Поэтому многие немо
нархические объединения назывались кшатрийскими. Особым по
ложением в аристократических республиках пользовались наибо
лее богатые и влиятельные кшатрии, носившие титул «раджа». 
Для получения этого титула нужно было пройти особый обряд по
священия в священном водоеме. За незаконное совершение обряда 
даже кшатрия ждала смертная казнь. 

Кшатрии, имевшие титул раджи, заседали в специальном за
ле — сантхагаре, обсуждая важнейшие вопросы управления. Пред
ставителям других варн, даже брахманам, не разрешалось присут
ствовать на этих заседаниях. Можно предположить, что в некото
рых республиках обсуждение вопросов шло сначала в народном 
собрании, а затем совет раджей выносил окончательное решение. 
Но взаимоотношения между этими двумя институтами целиком 
зависели от характера республиканской власти. Из кшатриев на
значались, очевидно, и должностные лица — предводители армий, 
чиновники, судьи и т. д. 

В социальной структуре ган и сангх, даже наиболее развитых, 
были еще весьма сильны пережитки родо-племенных отношений. 
Сохранялось, например, влияние готры (рода), хотя основным де
лением становится кула (семья). 

Значительным своеобразием в ганах и сангхах отличалась со-
словно-кастовая организация. Здесь кшатрии были отделены от 
всего остального населения, и даже брахманы могли достичь рав
ного с ними положения лишь в исключительных случаях. Если 
в монархиях большими земельными поместьями владели преиму
щественно брахманы, то в республиках крупными земельными соб
ственниками являлись кшатрии. Они же сосредоточивали в своих 
руках и политическую власть. Здесь брахманы не могли, как в мо
нархиях, претендовать на верховенство и часто вынуждены были 
занимать положение, близкое к привилегированной группе вай
шьев. Несмотря на определенную специфику варновой структуры, 
в республиках, как и в монархиях, самой угнетенной варной были 
шудры. Таким образом, форма политической власти не опреде
ляла сословной структуры общества. 

Особенности политической организации гая и сангх, где по 
сравнению с монархией более широкие слои населения были во
влечены в политическую жизнь, делали эти объединения весьма 
прочными. Автор «Артхашастры» считал, что сангхи неодолимы 
именно благодаря своей сплоченности. Однако, несмотря на опре
деленный демократизм, республики являлись обществом с резко 
выраженными классовыми, имущественными и сословными про-
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тиворечиями. В источник;ах говорится о столкновениях между 
главными, т. е. кшатриями, и простыми членами ган и сангх. 
«Махабхарата» называет внутренние разногласия главным вра
гом ган и сангх. В буддийском каноническом сочинении сохрани
лось даже упоминание об открытом выступлении рабов в респуб
лике Шакьев. 

Древнеиндийские республики пережили эпоху Маурьев и про
существовали вплоть до эпохи Гуптов, когда постепенно они 
стали терять свою самостоятельность и были покорены монархи
ческими государствами. Изучение этих республик показывает не
правомерность противопоставления политических систем древней 
Индии и Средиземноморья. В Индии, как и в зоне античной циви
лизации, шел сходный процесс развития общества от бесклассо
вого к государству, и в зависимости от целого ряда условий го
сударства могли принимать либо монархическую, либо республи
канскую форму правления. 

Культура эпохи Маурьев 

Распространение Магадхско-маурийский период был перио-
письменности дом высокого развития культуры. Судя по 

надписям Ашоки, обнаруженным во многих районах Индии, а так
же на территории современного Афганистана, письменность на
чиная уже с III в. до н. э. получила довольно широкое распро
странение. Однако она, безусловно, существовала и за несколько 
столетий до этого. Во многих буддийских сочинениях рассказы
вается об обмене письмами, о записях царских указов, о писцах 
и обучении в школах искусства письму наряду с арифметикой. 

В грамматике Панини встречаются специальные термины для 
обозначения письма, писцов, упоминается о греческом письме. 
Надписи Ашоки были написаны письмом брахми, арамейским, 
греческим и письмом кхароштхи, возникшим из арамейского под 
влиянием брахми. Большинство же надписей было выполнено 
письмом брахми. Согласно сообщению Неарха, древние индийцы 
в период похода Александра в Индию писали на хлопчатобумаж
ной ткани. Можно предполагать, что обычно материалом для 
письма служили пальмовые листья, но из-за влажного климата 
эти письменные памятники до настоящего времени не сохрани
лись. Единственные свидетели письменного искусства той эпохи —-
выбитые на скалах, колоннах и пещерах эдикты Ашоки. К III в. 
до н. э. брахми было уже системой письма, прошедшей длительное 
развитие. 

Среди ученых до сих пор нет единого мнения о происхождении 
письма брахми. Его связывали с письмом Хараппской цивилиза
ции, с семитским письмом, с южноарабским и даже греческим. 
Надписи II в. до н. э. свидетельствуют о существовании в это 
время нескольких вариантов брахми. В буддийском сочинении 
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«Лалитавистара», повествующем о жизни Будды и относящемся 
к началу нашей эры, упоминается о 64 вариантах письменно
сти — местных индийских и иноземных. Эдикты Ашоки адресо
вались не только государственным чиновникам, но и простым 
людям — представителям различных социальных групп, которые 
должны были уметь читать эти указы. Значительное число над
писей II—I вв. до н. э. имеет посвятительный характер — это сво
его рода регистрации даров буддийской общине. Надписи дела
лись от имени торговцев, буддийских монахов, ремесленников и 
т. д. Все это позволяет говорить о широком знакомстве древних 
индийцев с письменностью в III—I вв. до н. э. В то же время 
следует иметь в виду, что система образования в древней Индии 
была основана на устной традиции, на заучивании священных 
текстов, которые передавались из поколения в поколение. 

Магадхско-маурийский период был ознамено-
Рост научных в а н р0СТ0М научных знаний. К этому времени 

относится создание многих научных тракта
тов по астрономии, математике, медицине, грамматике, которые 
записаны, однако, были позже. Складывается и огромная по объ
ему религиозная литература буддизма и джайнизма. К V—IV вв. 
до н. э. современные ученые относят жизнь и творчество великого 
индийского грамматика Панини, который составил подробную 
грамматику санскрита. Его труд назывался «Аштадхьяи» 
(«Восьмикнижие»). Методика анализа языкового материала сто
яла на очень высоком уровне. Панини опирался на работы пред
шественников, упоминая в своем сочинении их имена. Труд 
Панини стал своего рода эталоном последующих грамматик сан
скрита, объектом пристального анализа и подробного комментиро
вания. В IV в. до н. э. его комментировал Катьяяна. Во II в. до 
н. э. новую грамматику санскрита создал Патанджали. Эти уче
ные знали и о местных диалектах. 

В магадхско-маурийскую эпоху широкое распространение по
лучили пракриты, на которых были частично написаны эдикты 
Ашоки, а также сделаны другие надписи. В это время уже су
ществовало несколько диалектов. На одном из них — пали до нас 
дошел буддийский канон, который был по традиции записан на 
острове Шри Ланка в 80 г. до н. э. В грамматическом труде Па
танджали упоминается о сочинениях на пракритах. Поэтические 
тексты, называвшиеся в индийской литературе кавья, некоторые 
санскритские сочинения по политике и морали (шастры) были 
тоже известны в этот период. 

Материалы трудов Панини и Патанджали позволяют говорить 
о наличии и драматургических произведений. В грамматике Па
танджали упоминается об актерах, сцене, музыкальных инстру
ментах и т. д. 
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Как уже упоминалобь, большинство архитек-
Архитектура турных сооружений магадхско-маурийской 

ул птура эпохи было построено из дерева, и поэтому 
до настоящего времени сохранились лишь остатки этих строений. 
Вместе с тем в практику строительства постепенно входил и ка
мень. Раскопки на месте древней Паталипутры вскрыли остатки 
царского дворца и зала «ста колонн». Наряду со светской архи
тектурой большой интерес представляют религиозные сооруже
ния, и прежде всего буддийские ступы в Санчи и Бхархуте, отно
сящиеся примерно к III—II вв. до н. э. 

В маурийскую эпоху складываются локальные школы скульп
туры, среди которых наиболее значительны северо-западная с 
центром в Таксиле и восточная с центром в Тосали. Высоким ис
кусством отличаются скульптурные капители колонн, на которых 
были выбиты указы Ашоки. Определенное влияние на культуру 
маурийской эпохи, особенно северо-западных областей, оказала 
ахеменидская культура, но в целом древнеиндийская культура 
этого периода была глубоко национальной и самобытной, вырос
шей на основе местных традиций. 

„ Вторая половина первого тысячелетия до на-
Политические идеи « * « 

шеи эры была чрезвычайно важным этапом 
в развитии политической организации и государственности древ
ней Индии. Этот период связан с образованием первых крупных 
государств в долине Ганга, а затем и объединенной империи. 
Разрабатываются принципы управления, теории государственной 
власти, появляются политические школы и политические тракта
ты. Наибольший интерес представляет трактат «Артхашастра»> 
авторство которого индийская традиция приписывает Каутилье — 
главному сановнику маурийского царя Чандрагупты. В целом 
это политическое сочинение, как уже отмечалось, сложилось, оче
видно, на рубеже нашей эры, но изложенные в нем идеи и прин
ципы государственной политики являлись отражением и маурий
ской эпохи. 

Для магадхско-маурийского периода наряду с монархиями 
было характерно существование и республиканских государств, 
хотя монархия была наиболее распространенной формой государ
ственной власти. Сами древние индийцы считали, что государство 
не всегда существовало; оно возникло (с помощью богов) для во
царения законности и порядка среди людей, так как сильные из 
них, как рыбы, стали пожирать слабых. Каутилья, автор «Артха-
шастры», считал одной из важнейших задач государства защиту 
сословного порядка — системы четырех варн. Царю надлежало 
защищать своих подданных, и поэтому ему следовало применять 
наказание. Даже сама наука о государственном управлении на
зывалась наукой о наказании. Каутилья приводит мнение древ
них авторитетов о том, что наказание —лучшее средство управ
лять людьми. 
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Древние политики считали, что наиболее опасной считается 
внутренняя смута, и Каутилья, обращаясь к царю, прямо заяв
лял, что внутренняя смута страшнее внешней, так как она соз
дает общий дух недоверия даже среди царского двора и его при
ближенных. Особое внимание уделялось секретной службе, надзо
ру и применению тайных средств в политике. Каутилья советовал 
царю подкупать сановников, подсылать к ним шпионов, сеять 
среди чиновников разногласия и применять не только открытые, 
но и негласные наказания в отношении как своих сторонников, 
так и противников. 

Важнее всего, считал Каутилья, практические интересы. Ис
ходя из этого, он допускал даже отход от установившихся норм 
брахманских шастр. Если закон, по его мнению, находится в про
тиворечии с правительственными распоряжениями, то предпочте
ние следует отдать последним. 

Каутилья советовал царю в трудных финансовых положениях 
забирать имущество храмов и пополнять таким образом свою каз
ну. Интересно, что Каутилья разработал ряд приемов, которые 
мог применять царь для того, чтобы, используя суеверие народа, 
убедить его в магической мощи государя. 

В этот период подробно разрабатываются различные методы 
взаимоотношений между государствами, способы ведения войны 
и мирных переговоров. Одними из важнейших становятся вопро
сы внешней политики. «Артхашастра» обосновывает шесть глав
ных методов внешней политики: мир, война, выжидательное по
ложение, наступление, поиск средств защиты и двойственная по
литика. Специальное внимание уделяется деятельности послов, 
круг обязанностей которых был очень широк. Наряду с соблюде
нием договоров и поддержанием престижа своего государства 
Каутилья считал обязанностью посла вызывать ссоры союзников, 
осуществлять скрытый наговор, тайную переброску войск, т. е. 
действовать всевозможными средствами. Подробно разрабатыва
лись методы борьбы с соседями, которые рассматривались обыч
но как враги. Зато сосед соседа считался другом, а сосед друга — 
снова врагом. Говоря о наиболее выгодной ситуации для нападе
ния, Каутилья советовал принимать во внимание финансовое 
положение будущего противника и его взаимоотношения с под
данными, имея в виду, что если подданные возбуждены против 
своего правителя, то они могут привести его к гибели, даже если 
он является могущественным. Поэтому следует выступать именно 
против того правителя, чьи подданные относятся к нему враж
дебно. 

Крупные успехи древнеиндийской политической теории были 
непосредственно связаны с достижениями в области научных зна
ний, с общим прогрессом в развитии общества. 

Показательно, что Каутилья четырьмя основными отраслями 
знания считал философию, «учение о ведах», учение о хозяйстве 
и учение о государственном управлении. При этом вряд ли 
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случайно философии ОТВОДИЛОСЬ первое место среди главных наук. 
Каутилья упоминал о трех философских системах — локаяте, 
санкхье и йоге. Знание философии, по мысли Каутильи, обеспечи
вало успех в государственных делах. 

По широте исследуемых вопросов и глубине их анализа поли
тическую науку древней Индии можно по праву сравнить с поли
тической мыслью Древней Греции, а Каутилью сопоставить с од
ним из величайших мыслителей древности — Аристотелем. 

Религиозные течения 
эпохи Маурьев 

Середина первого тысячелетия до нашей эры явилась для Ин
дии эпохой поисков и реформ в религиозно-философской сфере. 
Ведизм как религия в известной мере утратил свой авторитет. 
Примитивный характер его мифологических представлений, запу
танный и архаический ритуал, грубо материальные притязания 
жрецов, в которых многие уже перестали видеть носителей ка
кой-то высшей мудрости,— все это совершенно не соответствовало 
духу новой эпохи и вызывало протест. Первой по времени попыт
кой преодолеть выявившийся кризис было движение, зафиксиро
ванное в упанишадах. Оно в целом, однако, не только не отвер
гало ведизм, но стремилось возродить его на новой, теоретически 
более совершенной основе. Ортодоксальная традиция вела острую 
борьбу со всеми иными направлениями, воплощавшими реформа-
ционный принцип решительно и последовательно. Традиция на
зывала их неортодоксальными (т. е. не признававшими авторитета 
вед), включая в их число две новые религии, зародившиеся в это 
время,— джайнизм и буддизм, а также школы, выражавшие ма
териалистическую тенденцию в индийской философской мысли и 
открыто выступавшие против непреложной ценности ведийских 
текстов. 

Между ранними упанишадами и появлением новых, принципи
ально отличных от брахманизма философских и религиозно-фи
лософских учений был период, наполненный интенсивными духов
ными поисками. Выразителями новых концепций выступали мно
гие аскеты, порвавшие с узами повседневной жизни и старыми 
традициями. Их называли паривраджаками (буквально — стран
ник, бродяга) и шраманами. (Позднее шраманами стали называть 
аскетов неортодоксальных течений и сект.) Вначале шраманы не 
основывали своих общин и школ, затем вокруг наиболее известных 
«скитальцев» стали группироваться верные последователи. 

В этот период «брожения умов» появилось большое число раз
нообразных течений и школ, многие идеи которых были затем 
восприняты и разработаны создателями основных реформацион-
ных учений. Все ранние шраманские школы отрицали авторитет 
Вед и покоящиеся на нем идеологические и социальные нормы. 
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Отсюда, естественно, вытекало их категорическое несогласие с 
притязаниями брахманства на роль единственных носителей «выс
шей истины», понимание которой считалось недоступным рядо
вому человеку. Идеологические привилегии брахманства обосно
вывали и его роль высшей варны в ведийском обществе; нет 
ничего странного в том, что шраманы, состоявшие в своем подав
ляющем большинстве из представителей других варн, весьма по
следовательно отрицали социальные претензии жречества. 

Другая существенная черта всех выдвигавшихся шрама-
нами доктрин состояла в том, что в них глубоко ставились проблемы 
этики. Отвергая традиционный варновый уклад жизни, провозгла
шенный и детализированный в ведийской литературе, они должны 
были по-новому подойти к вопросу о месте человека в природе и 
обществе, его назначении. Интенсивность теоретических усилий 
в этом направлении была неодинаковой в различных реформацион-
ных школах. Однако несомненно, что тщательная разработка эти
ческой проблематики в джайнизме и буддизме не была специфи
ческой чертой только этих двух движений, она выражала собой 
поиски новых норм поведения, характерных для всех неортодок
сальных учений того периода. 

Социальный облик шраманских аскетических общин представ
лял собой знаменательное в истории Индии явление. Сами по себе 
шраманы-учителя не провозглашали какой-либо социальной про
граммы, но многие их идеи, особенно непримиримая оппозицион
ность к «брахманской Индии», делали их потенциальными союзни
ками правителей древнеиндийских государств в борьбе с племен
ной раздробленностью, которая освящалась учением брахманизма. 
Процесс централизации в политической жизни Индии не случайно 
совпал по времени с объединительными тенденциями в духовной 
жизни: на смену множеству отдельных учителей приходит не
сколько школ, пользовавшихся общеиндийским признанием. 

Некоторые школы не имели общеиндийского значения, но все 
же они оказали немалое влияние на развитие идей и представле
ний как этой, так и последующих эпох. Буддийская традиция назы
вает имена шести «еретических» учителей, с которыми буддисты 
вели жаркие споры. Среди них и создатели двух важнейших рели
гиозно-философских течений — джайнизма и адживикизма. 

Наиболее ранней неортодоксальной религией 
Джайнизм Индии явился джайнизм. Время зарождения 

го учени и и м я создателя новой веры сохранила нам 
древняя традиция. Им является Вардхамана, кшатрий из Видехи 
(современный Бихар), живший в VI в. до н. э. В возрасте 28 лет 
он покинул отчий дом, удалился в лес и предался аскетизму и 
раздумьям. (Связь умерщвления плоти и выражаемой таким пу
тем отрешенности от обычных людских интересов со способ
ностью человека к умственному сосредоточению представлялась 
древнему индийцу самоочевидной.) После 12 лет подвижничества 
у,него выкристаллизовались положения нового учения. Впослед-
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ствии он проповедовал в различных частях Индии и собрал 
вокруг себя множество учеников. Вардхамана прожил более 
80 лет. Первоначально его учение утвердилось только в Бихаре, 
где у него были влиятельные покровители; позднее очаги этого 
учения возникли в самых отдаленных районах Индии. Основателя 
стали называть Махавира (великий герой) или Джина (победи
тель); этими почетными титулами нередко величали особо почи
таемых религиозных учителей (от последнего эпитета пошло и 
название учения — джайнизм, т. е. связанное с Джиной). К не
посредственным носителям новой религии, которые вели мона
шеский образ жизни, прибавились многочисленные миряне, т. е. 
светские ее приверженцы, не отказывавшиеся от имущества и 
семьи, но соблюдавшие определенные, выработанные джайниз
мом ритуалы. С течением времени джайнизм превращается в 
существенный фактор не только культурной, но и социальной 
жизни Индии К 

В раннеджайнских сочинениях излагается существо провозгла
шенного Джиной (и развитого его ближайшими последователя
ми) учения. Основой представлений о мире служит здесь (как и 
в других современных ему учениях) непосредственное, чувствен
но получаемое знание о вещах; этот своеобразный реализм во
обще присущ большинству учений, создававшихся в древности 
(и не только в Индии). Джайнизм не знает противопоставления 
материального и духовного; способность людей чувствовать и 
мыслить — такое же естественное проявление жизни, как и про
цессы в окружающей человека природе. На первый взгляд это 
положение отчасти можно считать шагом к материализму, но 
именно отчасти, так как джайнизм последовательно развивает 
обе заключенные в нем возможности логической интерпретации: 
он не только «материализует» духовное, но и «одушевляет» ма
териальное. Архаическое учение о душе доводится в нем до своей 
крайней точки. Душа присутствует во всех вещах, ее имеют ра
стения и даже камни. Души существуют вечно и не были созда
ны богами. 

Наравне с данными непосредственного опыта джайны при
знают реальность категорий, порожденных мышлением вед и 
упанишад. Так, они верят в перерождение и в закон кармы, 
определяющей новое воплощение существа в соответствии с его 
прошлыми деяниями. 

Φ 
1 По убеждению самих джайнов (так именуют себя последователи Вардха-
маны-Джины), их учение зародилось еще в глубочайшей древности. Они 
приводят имена 24 своих учителей, так называемых тирханкаров (создате
лей пути), причем Вардхамана только завершает этот список. В действи
тельности, однако, все основные положения новой веры связаны с его име
нем (или относятся к еще более позднему времени). Рассказы о тирханка-
рах представляют собой смесь мифов, ' легенд и воспоминаний об отдель

ных более ранних попытках религиозной реформации. 
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Признаваемая джайнизмом всеобщая одушевленность природы 
как нельзя лучше уживается с этим воззрением, ибо всякая грань 
между различными видами существ исчезает: человек может 
обратиться в камень, а камень — в конце концов подняться до 
человеческой природы. Закон кармы определяет положение души, 
которая может попасть в животное, человеческое, божественное 
или адское состояние. · 

Подобно большинству древнеиндийских религиозных учений, 
джайнизм считает своей основной целью не познание, как тако
вое, а выработку предписаний и норм, которые помогли бы че
ловеку в практическом осуществлении религиозного идеала. Как 
и в упанишадах, джайнизм видит его в «окончательном освобож
дении», т. е. в преодолении всех страстей и привязанностей и рас
творении существа в безличном вселенском целом. Когда это 
состояние достигнуто человеком, он выходит из подчинения всем 
естественным законам существования и никогда вновь более не 
возродится. «Освобожденный» выше всего в мире, он превосхо
дит даже богов, так как они также подвластны закону кармы. 
Люди, и особенно архаты (т. е. достигшие полной святости), стоя
ли выше богов, потому что боги не могут достигнуть состояния 
архатства. Чтобы освободиться, богу нужно возродиться среди 
людей, в мире людском. «Путь к освобождению» состоит в не
обыкновенно суровом аскетизме, воздержании, умерщвлении 
плоти. 

Единственный значительный раскол в истории джайнской веры 
был связан как раз с аскетической практикой: шветамбары («оде
тые в белое») подверглись осуждению со стороны наиболее орто
доксальной группировки, отвергавшей всякую одежду; привер
женцы ее именовались дигамбарами (т. е. «те, кому одеждой 
служат стороны света»). 

«Освободиться» могла только душа аскета, а не мирянина. 
И не случайно в джайнизме аскетическая практика получила 
столь большое развитие, значительно большее, чем в остальных 
древнеиндийских религиях. Даже само обозначение Махавиры — 
Джина, т. е. «победитель», было связано с победой над цепью 
перерождений, над мирскими чувствами и носило аскетическое 
содержание. 

Существенной особенностью и главным принципом джайнской 
этики является ахимса (ненанесение вреда живым существам). 
Джайнский монах не только не убивал животных, но и предпри
нимал множество предосторожностей, чтобы случайно не разда
вить какое-нибудь мельчайшее насекомое. Правила поведения 
монахов были затем тщательно разработаны и зафиксированы в 
джайнских текстах. Для джайнских монахов являлось обязатель
ным выполнение 28 правил поведения, среди которых —- обет 
правдивости, сдержанности, бесстрастности, строгий запрет во
ровства. Для мирян, последователей джайнизма, эти этические 
предписания не были столь строги и многочисленны. 
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Вскоре джайнизм широко распространился в Индии, однако 
выдержать конкуренцию с буддизмом и с индуизмом он так и 
не смог. С первых веков нашей эры начинается очевидный упа
док этой религии, хотя небольшая замкнутая община, исповедую
щая ее, сохранилась в Индии вплоть до наших дней. Влияние 
джайнизма на индийскую культуру древности и средневековья 
было, однако, значительным. Джайнизм· породил довольно об
ширную литературу, а присущий его философии реализм способ
ствовал интересу джайнов к различным областям науки. Вклад 
джайнизма в эту сферу знаний был весьма существен. 

Буддизм, как и другие религиозно-реформа-
Ранний буддизм. ционные учения, получил наибольшее рас-
Основы у ч е н и я * η ТУ « ™ 

J пространение в Северо-Восточной Индии, и 
прежде всего в Магадхе, которая рассматривалась как центр не
ортодоксальных учений, как страна, с трудом поддающаяся брах-
манизации. Неортодоксальные, так называемые еретические тече
ния имели много общего между собой, хотя между ними сущест
вовали немалые различия. Буддизм вначале не имел особого 
влияния и конкурировал с другими неортодоксальными течения
ми, добиваясь поддержки со стороны сильных государств, и 
особенно магадхских правителей. 

Новое учение, выступавшее против резких кастовых перего
родок, за равенство людей по рождению, особенно привлекало 
торговые слои, разбогатевших вайшьев, которым брахманизм от
водил весьма скромное место в общественной и социальной иерар
хии. Буддизм нашел поддержку и среди кшатриев, которые в это 
время все больше сосредоточивали власть в своих руках, но еще 
чувствовали сильное идеологическое давление со стороны брах
манов, объявлявших себя наивысшей и единственно священной 
варной и даже земными богами. 

В буддийскую общину — сангху допускались свободные пред
ставители всех варн, что значительно расширяло сферу влияния 
нового учения. Для тех же, кто не вступал в сангху, была на
дежда «достичь небес»—это был тот идеал, который рисовал для 
мирян Будда. Основной упор в раннем буддизме делался на эти
ческую сторону; сложные метафизические вопросы Будда не раз
бирал в своих проповедях, обращенных к мирянам. 

Успех буддизма в период его становления объяснялся в не
малой степени тем, что Будда в своих проповедях не призывал к 
уничтожению всех старых традиций и обычаев, которые в усло
виях древнего консервативного общества и соответствующих ему 
идей прочно утвердились в общественной и духовной жизни, а 
старался выдвинуть новое толкование, дать свое объяснение мно
гим установившимся нормам. 

Отличие буддизма от других индийских религиозных учений 
настолько велико, что неоднократно предпринимались попытки 
сблизить его с религиями, зародившимися за пределами Индии, 
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например С христйайством. Однако сумма этих нововведений 
была четко вписана в рамки общих традиционных идей, которые 
буддизм никогда полностью и не отвергал. 

Не случайно ученые прослеживают связь буддизма с учением 
упанишад. Это не означает, впрочем, что Будда разделял прин
ципы учения упанишад. Скорее можно предполагать, что уже 
упанишады сами по себе отобразили некоторые новые представ
ления, возникшие в различных районах страны в ходе развития 
древнеиндийского общества и культуры. 

Сходство буддизма и брахманизма в ряде черт может быть 
объяснено различными причинами, но весьма существенно, что с 
появлением буддизма и других реформационных систем бытовая 
религия индийцев, которой следовали в течение многих веков, 
существенно не изменилась. Буддизм, как и джайнизм, воспринял 
обрядовую сторону религии из традиционных для Индии ритуа
лов, санкционированных брахманизмом. По той же причине бо
жества ведийско-брахманистской Индии не были преданы ана
феме. 

Буддизм не отменял традиционных индийских божеств, но он 
предоставил им в собственной системе столь незначительное 
место, что, растворившись в буддизме, они должны были в конце 
концов как бы сами собой исчезнуть. Включение брахманских 
божеств в буддизм значительно расширило его популярность сре
ди населения различных частей Индии, но, поглощая эти веро
вания, буддизм сам рисковал раствориться в них. Что касается 
ранней стадии развития буддийской доктрины, то в этот период 
почитание ведийских божеств не противоречило сколько-нибудь 
своеобразию и независимости новой религии, в рамках которой 
оно осуществлялось. Существенной особенностью раннего буд
дизма (как, впрочем, и учения упанишад) было безразличие к 
конкретным формам культа. 

Буддизм, подобно упанишадам, признает перерождение и за
кон кармы. Отрицая душу как нерушимую целостность, буддизм 
с категоричностью утверждает неуничтожимость духовной энер
гии. Никакое ее. проявление не может обратиться в ничто. Оно 
лишь отдельно выхваченные момент непрерывного процесса 
трансформации. Вечность духовного порождает закон кармы. Раз 
действие не исчезает, оно рано или поздно проявляется в своих 
неизбежных последствиях. Являясь же духовным актом по самой 
своей природе, оно не сковано жизнью тела: новое рождение 
предопределяется, таким образом, прежними деяниями или, 
во всяком случае, испытывает на себе их определяющее влия
ние. 

Давая характеристику буддийскому учению, академик 
Ф. И. Щербатской писал: «...бытие... представляет собой непре
рывный процесс ежеминутного рождения и исчезновения. Про
цесс этот подчинен закону причинности... Нет не только ничего 
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вечного, но нет вообще длящегося бытия, следовательно, fie су
ществует субстанций, ни духовных, ни материальных»1. 

Будда, согласно традиции, рассматривал все в мире в состоянии 
постоянного изменения. Дхармы (непознаваемые частицы), пу
тем различных сочетаний составляя материальные и духовные 
элементы, находятся в вечном движении, непрерывном изменении 
сочетаний. 

Основой буддизма, безусловно, является учение о «четырех 
благородных истинах», которые, согласно традиции, были изло
жены Буддой в его первой проповеди. В этих «истинах» Будда 
определяет характер человеческого существования, причины че
ловеческих страданий и намечает «путь спасения». В конечном 
итоге последнему и была подчинена суть этой основной пропо
веди Будды. Традиция приписывает Будде слова о том, что, по
добно тому как вода в океане имеет привкус соли, так и его 
учение имеет лишь «вкус спасения». Будда объявил жизнь стра
данием, которое возникает в связи с желанием, стремлением к 
земному существованию и его радостям. Поэтому он призывал 
отказаться от желаний и указывал «путь спасения». Это значило 
уйти из-под закона кармы и вырваться из круга перерождений, 
в который человек попадал из-за незнания истины. Вступивший 
в сангху мог достичь и нирваны, когда человек освобождался от 
пут земной жизни, всяческих страданий и страстей и побеждал 
в себе свое собственное «я», преодолевая дуализм тела и 
духа. 

В состоянии нирваны, учили буддисты, постоянно изменяю
щиеся дхармы прекращают движение, а значит, и поток новых 
сочетаний. Наступает полный разрыв с сансарой — переходом из 
одной телесной формы в другую, с миром субстанций. Нирвана, 
достижение которой было связано с исчезновением цепи даль
нейших возрождений, рассматривалась как высшая цель, к кото
рой стремились верующие. Идеалом служил архат — святой че
ловек, подошедший к состоянию нирваны благодаря своим дея
ниям и духовному усовершенствованию. 

Не случайно огромное значение в буддизме играла этическая 
сторона. Нравственный аспект в поведении человека должен был 
занять особое место. Будда призывал следовать восьмиричному 
пути — правильным взглядам, правильному поведению, правиль
ным усилиям, правильной речи, правильному образу мыслей 
и т. д. Эти принципы и определяли суть буддийской морали. 
В своем праведном следовании этому «праведному пути» чело
век, согласно учению Будды, должен был полагаться на самого 
себя, а не искать защиты, помощи и спасения извне. Сам человек 
совершает зло, сам оскверняет себя, говорится в «Дхаммападе». 

m 
1 Φ, И, Щербатской. Теория познания и логика по учению позднейших 

буддистов, ч. II. СПб., 1909, с. 117—118. 
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Не совершает зла он тоже сам и сам же очищает себя. Одному 
другого не очистить. 

Буддизм не признавал обязательности существования бога-
творца, бога-созидателя, который порождает все в мире, в том 
числе человека, бога, от которого зависит судьба человека. Для 
людей, верящих в такого бога, говорил, согласно традиции, Будда, 
не существует ни желания, ни усилия, ни необходимости делать 
какое-либо дело или воздержаться от него. Согласно же брахма
низму, жизнь человека, его судьба целиком зависят от воли бо
гов, которые вершили помыслами и судьбами людей. 

Несмотря на выдвигаемые идеи о всеобщем равенстве людей 
по рождению, о демократическом характере сангхи, буддизм ни 
в коей мере не являлся радикальным социальным движением. 
Причина всех мирских тягот, земных страданий и социальной 
несправедливости была, согласно буддийским проповедям, резуль
татом личного «ослепления» человека; она объяснялась его не
способностью отказаться от мирских желаний. Преодолеть земные 
страдания можно было, согласно буддийскому учению, не путем 
борьбы, а, наоборот, лишь погашением всяких реакций на мир, 
уничтожением сознания собственного «я». 

Само слово «будда» значит «просветленный», «познавший ис
тину». Так по традиции стал величаться Сиддхартха Гаутама, 
после того как он «достиг просветления», сидя под деревом близ 
города Гая. Сиддхартха был сыном главы могущественного пле
мени Шакьев, но затем, отказавшись от богатства и радостей мир
ской жизни, стал отшельником. Дошедшие до нас раннебуддий-
ские тексты сохранили много свидетельств о жизни основателя 
учения Будды. Большой интерес представляют эпиграфические 
материалы IV—III вв. до н. э., упоминавшие о Будде и указы
вавшие на место его рождения (Лумбини), что совпадает с дан
ными религиозных текстов. 

Среди современных ученых ведутся острые споры об историч
ности Будды, делаются попытки восстановить первоначальное 
учение, которое проповедовалось самим Буддой. Эти вопросы 
чрезвычайно сложны, особенно если учесть, что современный ис
следователь располагает каноническими текстами, датируемыми 
примерно III в. до н. э. (записаны они были, по традиции, па 
Шри Ланке в 80 г. до н. э.), т. е. несколько столетий спустя пос
ле смерти основателя учения. В настоящее время общеприня
то датой смерти Будды считать 483 г. до н. э. (датой рож
дения — 563 г. до н. э.). 

Основными конкурентами буддистов в ран-
чение адживиков н и ^ период были адживики. Значительная 

популярность адживикизма в V—III вв. до н. э. вытекала прежде 
всего из последовательной и радикальной критики брахманизма, 
провозглашенной Госалой — создателем адживикизма. Недоволь
ство социальным порядком, отстаиваемым брахманством, подни
мало престиж реформационных движений в самых широких сло-
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ях. Критика кастовой системы и брахманского толкования кармы, 
решительно проведенная Госалой, привлекала как низы общества, 
так и разбогатевших, но неродовитых торговцев и ремесленников. 
Госала с самого начала не ограничил свою проповедь узкими 
рамками какой-либо монашеской общины, он обращался с изло
жением своих взглядов к «миру мирян». Внешняя простота док
трины (сведение всех категорий в конечном итоге к всеохваты
вающей силе предопределения — нияти и к вытекающему из 
этого фатализму) также увеличивала ее популярность в широких 
слоях населения, продолжавших (даже и после принятия аджи-
викизма) следовать в повседневной жизни привычным им обря
дам, признавать многие традиционные представления о мире и 
т. д. На раннем этапе (V в. до н. э.) адживикизм имел, по-види
мому, даже больше последователей, чем буддизм. Вероятно, это 
было связано с явно выраженной тенденцией к социальной ре
форме. Не случайно среди последователей адживикизма традиция 
называет не только выходцев из богатых торговых и ремесленных 
кругов; она особо подчеркивает его популярность среди низших 
слоев, прежде всего горшечников. С этим, очевидно, связано сооб
щение «Вая-пураны» (источника, сложившегося в III—IV вв. н.э., 
но восходящего к более ранней традиции) о том, что последова
телями адживиков были шудры, люди смешанных каст и даже 
«неприкасаемые». Буддисты и адживики активно соперничали 
друг с другом в борьбе за привлечение новых последователей. Не 
удивительно поэтому, что буддийские сутры отзываются о Госале 
и его учениях необычайно резко. Теоретические споры перехо
дили иногда в открытые столкновения. Известный буддийский 
комментатор Буддхагхоша рассказывает исторщо о некоем бога
том ростовщике Мигаре, жителе столицы Кошалы — Шравасти, 
который долгое время покровительствовал адживикам и делал 
богатые подношения их общине. Когда же Мигара решил обра
титься в буддизм, то облагодетельствованные им адживики бук
вально «осадили» его дом, опасаясь, очевидно, не столько потери 
одного из своих последователей, сколько утраты материальной 
поддержки, которую он неизменно им оказывал. 

Буддисты в палийском каноне сравнивали Госалу с рыбаком, 
забросившим сеть в устье реки и погубившим множество рыб 
(т. е. увлекшим за собой многих из тех, кто мог бы пополнить 
ряды буддистов),— ясное указание не только на соперничество 
двух религиозных учений, но и на значительную в эту эпоху по
пулярность адживиков. 

Хотя в V в. до н. э. адживики пользовались большим влия
нием, чем буддисты и джайны, но соперничество окончилось, как 
известно, победой буддизма. Одной из причин этого являлась, 
очевидно, и определенная односторонность учения адживиков: 
отрицая традиционную брахманскую систему взглядов, адживи
кизм, однако, не противопоставил ей, подобно буддизму, какого-
либо положительного ответа на основные вопросы, волновавшие 
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людей той эпохи. Назначение человека, его место в мире и об
ществе, ценность индивидуального усилия и принципы, на кото
рых должно было основываться «правильное поведение»,— проб
лемы, так много занимавшие джайнов и буддистов, по существу 
не получили какого-либо отражения в учении Госалы. «Всеобщая 
предопределенность», провозглашенная его учением, исключала в 
принципе постановку всех этих вопросов. 

Важный материал о религиозной жизни ма-
Религиозно- гадхско-маурийской эпохи дают сведения се-

философские течения J j r
 ΛΤ γ лт ^ 

и данные Мегасфена левкидского посла Мегасфена. Мегасфен и 
следовавшие за ним античные писатели пра

вильно различали ортодоксальные и неортодоксальные направле
ния, подразделяя древнеиндийских «философов» на брахманов и 
шраманов. 

Близкие параллели с индийскими сочинениями обнаруживают 
сохранившиеся у Страбона свидетельства о шраманах. Следуя за 
Мегасфеном, он подчеркивает их связь с царями, которые обра
щаются к ним для выяснения причин происходящих событий (это 
соответствует индийским данным о шраманах). 

Страбон рассказывает об особой группе шраманов, которые 
были известны как прорицатели и заклинатели, странствовали по 
селениям и городам, выпрашивая подаяние (эти свидетельства 
можно отнести и к странствующим аскетам-адживикам, пользо
вавшимся большой популярностью как прорицатели). 

Очевидно, со шраманами связано и сообщение Страбона о 
прамнах (по всей вероятности, один из вариантов названия 
«шраманы» ). «Писатели,— пишет Страбон,— противопоставляют 
брахманам прамнов как некий особый вид философов, склонный 
к диспутам и опровержениям. Эти философы осмеивают брахма
нов, занимающихся изучением явлений природы и астрономией, 
как кичливых и неразумных». Здесь с удивительной точностью 
передана обстановка периода появления реформационных, так 
называемых шраманских школ, выступавших против брахманов 
и их доктрин и ведущих разнообразные диспуты по многим проб
лемам существования мира и человека. Шраманы-«еретики» дей
ствительно противопоставляли себя брахманам, осмеивали 
их, боролись с теорией об исключительности жреческого сосло
вия. 

Шраманы выступали против кичливости брахманов, против их 
особого будто бы права поучать все общество, духовно всех на
ставлять на путь истинный. Буддийские тексты эти притязания 
брахманов часто называют необоснованными, вводящими в за
блуждение, лживыми. 

У античных авторов сохранилось упоминание, восходящее, оче
видно, к Мегасфену, о существовании среди шраманов группы го
лых аскетов (эти данные можно связать с данными о джайнах-
дигамбарах, которые ходили нагими). 

В целом Мегасфен правильно уловил некоторые черты идеоло* 
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гического развития: сугцествоЁайие двух основных направлений — 
ортодоксального течения и противопоставляемого ему реформа
торского (шраманского) движения, включающего различные сек
ты. Очевидно, в период пребывания в Индии селевкидского пос
ла брахманизм сохранял большое влияние, а выступившие против 
него шраманские секты еще не воспринимались всерьез и ни 
одно из реформационных течений не стало столь влиятельным и 
сильным, чтобы заслужить особое внимание чужестранца. При 
этом нельзя, конечно, забывать о специфике дошедших да нас 
записок Мегасфена, который мог и не заметить многих важ
ных явлений религиозной жизни раннемаурийской Индии. 



ИНДИЯ 
В КУШАНО-ГУПТСКИЙ 

ПЕРИОД 

Северо-Западная Индия 
в I в. до н. э. — I в· н. э. 

Еще при последних Маурьях многие области Северо-Западной 
Индии фактически стали независимыми от центральной власти. 
Затем в ряде северо-западных районов бывшей империи власть 
захватили индо-греческие царьки, о правлении которых в источ
никах имеются лишь отрывочные сведения. 

Среди многочисленных индо-греческих правителей выделялся 
царь Менандр, которого индийская традиция знает под именем 
Милинда. В буддийском сочинении «Милинда-панха» (II в. н. э.) 
приводятся диспуты между царем Милиндой и буддийским мона
хом ученым Нагасеной. На некоторых монетах Менандра изобра
жен буддийский символ власти — чакра (колесо) ; это позволяет 
считать, что царь либо принял буддизм, либо покровительствовал 
ему. Столицей государства был город Шакала (современный Си-
алкот). Власть Менандра распространялась на Гандхару, Арахо-
сию, некоторые области Пенджаба. Как уже упоминалось выше, 
армия греков, очевидно при Менандре, двинулась в Восточную 
Индию и подошла к Паталипутре — столице правившей там ди
настии Шунгов. 

В I в. до н. э. в Северо-Западную Индию из Средней Азии 
проникли ираноязычные племена саков, которые в китайских 
источниках называются племенами сэ. Вначале саки, столкнув
шись с индо-греческими династиями, находились под их властью, 
а затем образовали свои государства — индо-сакские. Одним дз 
самых известных индо-сакских правителей был царь Мауэс, пра
вивший, очевидно, в середине I в. до н. э. Под его властью нахо
дилась Гандхара, долина Свата и, возможно, часть Кашмира. Аз, 
наследник Мауэса, расширил свои владения и величал себя уже 
«великим царем царей». В его государство входили области Ара-
хосии. В I в. н. э. возвышаются индо-парфянские династии, кото
рые вели упорную борьбу за гегемонию с индо-греческими и 
индо-сакскими правителями. Индо-парфянский царь Гондофар 
удерживал власть над Гандхарой, Арахосией и частью Дрангианы, 
известной под названием Сакастан, т. е. «страна саков» (совре
менный Сеистан), 
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Вместо разрозненных и соперничавших друг 
Образование с другом небольших государственных объ-

иш1(ГрииИ единений при династии Кушан была создана 
огромная империя, охватившая районы не 

только Северной и Северо-Западной Индии, но и Средней Азии, 
современного Пакистана и Афганистана, Центральной Азии. 

Вначале Кушанское государство занимало области Бактрии 
в Средней Азии. Судя по китайским источникам, в Бактрию во 
II в. до н. э. с востока вторглись племена юэчжей, которые обра
зовали пять владений. Затем верх одержало объединение Кушан 
(в китайских хрониках — Гюйшуань). 

Античные авторы тоже сохранили рассказ о племенах, кото
рые пришли с востока и завоевали Бактрию. Страбон упоминал 
о том, что эти племена отняли Бактрию у греков. К моменту при
хода кушанских племен Бактрия была очень развитой страной 
с прочными традициями государственности и культуры. Населе
ние говорило на бактрийском языке, принадлежавшем к группе 
иранских языков, и имело письменность, возникшую на основе 
греческой. Кушаны восприняли эти традиции оседлого населения 
Бактрии, хотя большую роль в складывании кушанской культуры 
продолжали играть традиции кочевых племен. Вопрос о проис
хождении Кушан весьма сложен и остро дискутируется в научной 
литературе. 

В последние годы были высказаны разные точки зрения, на
пример, о связи юэчжей с тохарами — племенами Центральной 
Азии, которые покорили бактрийцев, но утратили свой язык, а 
также о местном сложении кушанского этноса в Бактрии (при 
этом подвергается сомнению связь кушан с юэчжами). Один из 
кушанских правителей конца I в. до н. э., Герай, называл себя, 
судя по его монетам, Кушан Герай. 

При кушанском правителе Куджуле Кадфизе (китай
ские хроники называют его Киоцзюкю) Кушанское государст
во включало уже территорию Арахосии, часть Кашмира, некото
рые области Парфии. Большое число монет Кадфиза было обна
ружено в районе Кабула, что указывает на вхождение и этой 
области в состав Кушанского государства. Вначале Кадфиз дол
жен был считаться с индо-греческими царями: на лицевой сто
роне некоторых из его монет изображен индо-греческий царь 
Гермей, а на другой — письмом кхароштхи написано имя — Кад
физ. Затем ему удалось добиться полной самостоятельности, и 
монеты Кадфиза стали чеканиться только от его имени — «царя 
царей Кадфиза». При сыне Кадфиза I — Кадфизе II, или Виме 
Кадфизе, в состав Кушанского государства вошли некоторые об
ласти в низовьях Инда. Кушанам удалось распространить свое 
влияние также и на восток. Возможно, что в этот период им при
надлежали некоторые районы Восточной Индии вплоть до Ва
ранаси, 
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Вима Кадфиз провел важную денежную реформу, введя золо^ 
тую монету, сходную по номиналу с римскими ауреями, которые 
имели хождение в пределах Кушанской державы. Вероятно, здесь 
сказалось влияние денежной системы Рима. Захват собственно 
индийских территорий поставил вопрос о необходимости учета 
местных традиций, оказывавших первенствующее воздействие на 
государственную систему всей империи. Поэтому на некоторых 
монетах Вимы Кадфиза изображен бог Шива (иногда вместе 
со священным быком Нандином, важным атрибутом Шивы). 

к Наибольшего могущества Кушанская импе
рия достигла при Канишке — одном из са

мых известных правителей древней Индии. За исключением мо
нет и небольшого числа эпиграфических документов, датирован
ных и синхронных источников периода Канишки не сохранилось, 
хотя о нем и его деятельности рассказывается во многих поздних 
буддийских легендах и сказаниях. При Канишке власть кушан 
распространилась на области Бихара, на территории Центральной 
Индии вплоть до Нарбады. 

В правление Канишки Кушанам удалось, очевидно, утвердить 
свою власть в Саураштре и Катхиаваре, хотя Западные Кшатра-
пы (правители областей Западной Индии) не были полностью 
под властью Кушан. Китайские хроники рассказывают о борьбе 
Кушан с Китаем за области Восточного Туркестана. Некоторые 
данные говорят о том, что кушанской армии удалось даже про
двинуться в глубь этих7 территорий, но мы не знаем, как долго 
продержалась там власть кушанских царей. Ясно лишь, что при 
Канишке Кушанская держава стала одной из сильнейших дер
жав древнего мира, конкурируя уже с Китаем, Римом и Парфией. 
В этот период связи с Римом стали весьма оживленными. Воз
можно, что к Кушанам относится сообщение античных авторов 
об индийском посольстве в Риме в правление императора Траяна 
(99 г. н.э.). 

Многие китайские и индийские источники рисуют Канишку 
верным последователем буддизма и с его именем связывают со
зыв буддийского собора в Кашмире (так называемый IV буддий
ский собор). Возможно, что Канишка действительно поддерживал 
буддизм, но в принципе он проводил политику религиозной тер
пимости. Об этом свидетельствуют его монеты, на которых изоб
ражены индийские, эллинистические и зороастрийские божества. 
Буддизм не был при Канишке государственной религией, и изоб
ражение Будды всего несколько раз встречается на его многочис
ленных монетах. 

Все большее значение в этот период приобретает бактрийский 
язык (он становится общегосударственным), развивается бак-
трийская письменность (на основе греческого письма). Бактрий-
ское письмо вытесняет письмо кхароштхи и на монетах. Не
сколько лет назад в Северном Афганистане (в Сурх-Котале) была 
обнаружена значительная по размеру надпись на бактрийском 
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языке, относящаяся к периоду Канишки. В надписи рассказы
вается о сооружении святилища, возможно династийного акро
поля Кушан. 

Одним из самых сложных до сих пор остается вопрос о кушан-
ской хронологии, в том числе об установлении даты правления 
Канишки. Исследователи называли разные даты: 78 г. н. э., 
103 г. н. э., 110 г. н. э., 144 г. н. э., 248 г. н. э. и даже 278 г. н. э., 
т. е. разрыв достигал двух столетий. В настоящее время наиболее 
убедительной представляется точка зрения о датировке «эры Ка
нишки» первой четвертью II в. н. э. 

Среди преемников Канишки наиболее извест-
Наследники Канишки н ы м и б ы л и х у в и ш к а и Васудева. В этот пе-

и упадок империи т/· 
риод Кушаны основное внимание уделяют 

индийским территориям в долине Ганга. Им становится все труд
нее удерживать под своей властью провинции на северо-западе. 
Можно говорить об активной индианизации Кушан в это время: 
они усваивают индийские традиции, вступают в очень тесный 
контакт с местным населением. Царь Васудева был последова
телем шиваизма. Большая часть надписей Васудевы обнаружена 
в районе Матхуры, которая стала играть особую роль в полити
ческой и культурной жизни империи. 

Еще при Васудеве стали заметны черты начавшегося упадка 
Кушанской державы. Его наследники уже вели упорную борьбу 
как с сильной державой Сасанидов, так и с местными династия
ми, утвердившимися в различных районах Индии. Кушаны вы
нуждены были признать самостоятельность династии Нагов, пра
вивших в Матхуре, и царей Каушамби. Они потеряли и области 
Центральной Индий. Наиболее упорной была борьба Кушан с Са-
санидским Ираном в середине III в. н. э., когда при Шапуре I 
(241—272 гг. н. э.) в состав Сасанидской державы вошли запад
ные области Кушанской империи. В знаменитой надписи Ша-
пура I, дошедшей в трех версиях — среднеперсидской, парфян
ской и греческой — и датируемой 262 г. н. э., говорится, что этот 
«царь царей Ирана и не-Ирана» владел землями Кушан вплоть 
до Пашкабура (Пешавера) и дальше до границ Каша (Кашгара), 
Согда и Шаша (Ташкента). Но сасанидский правитель над ку-
шанскими территориями в это время еще, очевидно, не был на
значен, и лишь позднее, в последней четверти IV в., стали чека
нить кушано-сасанидские монеты, выпускавшиеся сасанидскими 
наместниками в принадлежавших им кушанских областях. 

К концу правления династии Кушанам принадлежали лишь 
области Гандхары. Затем почти все индийские владения Кушан 
стали частью империи Гуптов. 

Период Кушан оставил значительный след 
Кушанский пантеон в историко-культурном развитии многих рай-
и развитие культуры г> « 

F J J F онов древнего мира. В рамках единой импе
рии были объединены разные народы, проходил процесс создания 
общих традиций, устанавливались тесные связи не только внутри 
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Кушанского государства, но и с Римом, странами Юго-Восточной 
Азии, Дальним Востоком. Кушанская культура вызревала на ос
нове различных традиций. Происходило освоение достижений 
античного мира, хотя сохранялись и местные художественные 
школы. 

Новые раскопки советских ученых в Средней Азии обогатили 
науку важными материалами о развитии здесь местных школ 
архитектуры и скульптуры. Особое место в кушанском искусстве 
занимала бактрийская школа, оказавшая влияние на кушанское 
искусство в целом. 

Этническая и культурная пестрота населения Кушанской им
перии получила отражение в кушанском пантеоне, который хоро
шо известен по нумизматике. 

Особенно представителен пантеон на монетах Канишки и 
Хувишки, где выделяются три группы божеств — иранского, эл
линистического и индийского пантеонов. Среди иранских божеств 
бог Митра, богиня плодородия Ардохш, божество Луны (Мао), 
бог войны Вретрагна и верховный бог Ахурамазда. Эллинисти
ческие божества представлены Гефестом, Селеной, Гелиосом, Ге
раклом. Среди индийских божеств наиболее популярны Шива, 
Махасена, Скандакумара. 

Пантеон, засвидетельствованный на монетах Канишки и Ху
вишки, являлся отражением процесса становления общекушан-
ских культурных традиций и свидетельствовал о политике 
религиозной терпимости, проводимой этими царями. Даже после 
распада империи многие общие традиции, связи между областями 
бывшей империи еще долго сохранялись. Наследие кушанской 
эпохи оказывало заметное влияние на дальнейшее развитие 
многих народов Востока. 

После падения Кушанской империи наступил 
Образование длительный период политической раздроблен-

империи Гуптов " ^ ^ „ г
 TV/ 

r J ности, продолжавшийся до начала IV в. н. э.; 
затем стала складываться новая мощная империя — Гуптская. 

К этому времени в Западном Пенджабе сохраняли свои не
большие владения представители Кушанской династии; в Гуд
жарате, Раджастхане и Мальве правили Кшатрапы, в долине Ган
га существовали различные государственные объединения, в том 
числе республиканского типа. Многочисленные династии сменяли 
друг друга в Магадхе, которая продолжала играть немалую роль 
в экономической и культурной жизни Северной Индии. 

Как и в эпоху Маурьев, в начале IV в. н. э. Магадха опять 
стала центром нового политического объединения, основой мо
гущественной империи Гуптов. О первых правителях Гуптской 
династии мы знаем очень немного. Основателем ее был Гупта, 
носивший титулы раджи и махараджи, но, как свидетельствуют 
некоторые гуптские надписи, история династии начинается с ца
ря Гхатоткачи — сына Гупты. К сожалению, нам неизвестны гра
ницы первоначального владения Гуптов. Ряд ученых считает, 
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что это было в пределах Магадхи, другие включают в него и 
области Западной Бенгалии. Неопределенность в решении этого 
вопроса связана с отсутствием точных данных эпиграфики. Одним 
из основных источников является позднее сообщение китайского 
пилигрима И Цзина. 

Укрепление Гуптского государства началось в период правле
ния Чандрагупты I, который носил еще более пышный титул — 
махараджадхираджа (правитель великих царей). В известной 
Аллахабадской надписи его сына Самудрагупты говорится о том, 
что царь являлся сыном «дочери Личчхавов», т. е. жена Чандра
гупты была представительницей кшатрийского рода Личчхавов. 
Еще в магадхскую эпоху Личчхавы были одной из ведущих сил в 
политической жизни древней Индии. Видимо, это республикан
ское объединение сохраняло свою мощь и в период первых гупт-
ских царей. Союз с Личчхавами, очевидно, содействовал полити
ческому упрочению Гуптов. О матримониальном союзе с Личч
хавами сообщает не только надпись Самудрагупты. На золотых 
монетах Чандрагупты рядом с царем изображена его жена из 
рода Личчхавов. Матримониальный союз Чандрагупты с Личчха
вами, вероятно, имел и территориальные выгоды: оба государ
ства могли войти в состав единой империи под властью гуптских 
царей. 

Начало правления Чандрагупты— «эры Гуптов» — датируется 
320 г. н. э. Правда, некоторые ученые рассматривают этот год 
как дату воцарения Самудрагупты. 

Самудрагупта Сведения о правлении Самудрагупты более 
и укрепление подробны. В Аллахабадской надписи, состав-

империи ленной придворным поэтом Харишеной в 
честь блистательных побед Самудрагупты, упоминаются имена 
царей и названия стран, которые были покорены гуптским ца
рем. Самудрагупте удалось победить девять царей Арьяварты — 
долины Ганга и двенадцать царей Дакшинапатхи — Южной 
Индии. Территории государств Арьяварты были присоединены к 
Гуптской империи. В надписи упоминаются в качестве побежден
ных два царя династии Нагов — правители Ахиччхатры. Лока
лизация остальных территорий очень неопределенна и вызывает 
острые дискуссии в научной литературе. В целом можно говорить 
о захвате Самудрагуптой соседних областей, преимущественно в 
долине Ганга. В надписи сообщается о завоевании гуптским ца
рем «лесных царств»—возможно, союзов племен в долинах рек 
Нарбада и Маханади. 

Не менее успешным был и южный поход Самудрагупты. Вна
чале он победил царя Южной Кошалы Махепдру, затем прави
телей на территории современной Ориссы, в районе реки Года
вари, и паллавского царя Вишнугопу, правившего в Канчи. 
Остальные районы, которые он, судя по надписи, подчинил, пока 
не идентифицированы. 

Территории Юга, очевидно не вошедшие в состав империи, 
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считались подвластными областями и выплачивали дань победи
телю. В зависимом положении от Гуптов находились и некото
рые республиканские объединения Западной и Северо-Западной 
Индии — яудхеи, малавы, мадры и арджунаяны. 

Сложными были взаимоотношения Самудрагупты с Западными 
Кшатрапами и поздними правителями Кушанской династии, со
хранявшими свою власть в Западном Пенджабе и некоторых 
областях Афганистана. В Аллахабадской надписи говорится о 
суверенитете Гуптов над Кшатрапами и Кушанами. Вероятно, 
Самудрагупта установил некоторый контроль над этими областя
ми, однако и Кшатрапы, и кушанские цари сохраняли еще свою 
независимость. 

Показательно, что не обнаружено монет Кшатрапов, относя
щихся к 332—348 и 351—360 гг. н. э., что, возможно, было вы
звано временным господством над ними Гуптов. В этот период 
на территории Западных Кшатрапов имели хождение гуптские 
монеты. Затем на некоторое время правитель Западных Кшатра
пов Рудрасена III восстановил могущество своего государства, а 
Свами Симхасена даже принял титул Великий Кшатрап. 

Тесные связи поддерживал Самудрагупта со Шри Ланкой. По 
традиции цейлонский царь Мегхаварна (352—379 гг. н. э.) по
слал посольство к Самудрагупте и просил разрешения построить 
в Индии обитель для цейлонских монахов. Самудрагупта дал 
разрешение, и недалеко от священного дерева Бодхи будто бы 
был построен буддийский монастырь. 

При Самудрагупте империя Гуптов стала одной из крупней
ших на древнем Востоке. Расширилось ее влияние, тесные связи 
были установлены со многими государствами. Недаром в таком 
панегирическом тоне сообщал Харишена о доблести и могуществе 
своего царя, завоевавшего, как гласит надпись, весь мир. Эта 
оценка древнего придворного поэта оказала влияние на многих 
современных ученых, которые идеализировали Самудрагупту и, 
подобно В. Смиту, характеризовали его как «индийского На
полеона», как исключительную личность, обладавшую удиви
тельными достоинствами. 

По данным эпиграфики, Самудрагупта пра-
Чандрагупта в и л д о 380 г. н. э. Затем трон перешел к его 
икрамадитья СЬ1Ну Чандрагупте II, правившему вплоть до 

413 или 415 г. н. э. Судя по пьесе Вишакхадатты «Девичандра-
гупта», которая сохранилась лишь в фрагментах, Чандрагуц-
та II пришел к власти после упорной борьбы со своим братом 
Рамагуптой. Победе Чандрагупты, как рассказывается в пьесе, 
способствовали его успехи в борьбе с Западными Кшатрапами. 
Это подтверждается данными эпиграфики и нумизматики. В над
писях нет сведений о борьбе с Кшатрапами, но упоминается о 
пребывании в Мальве сановников и военачальников Чандрагуп
ты. В начале V в. на территории Западных Кшатрапов появля
ются монеты Чандрагупты II, как бы имитирующие монеты быв-
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ших кшатрапских правителей. Это позволяет говорить о захвате 
Гуптами районов Западных Кшатрапов. Кроме того, в период 
«западной кампании» Чандрагупта II подчинил также и некото
рые другие области Западной Индии, в том числе расположенные 
по побережью. Таким образом, Гупты получили важные торговые 
центры, что расширило их внешние связи, в частности с Западом. 

На основании надписи царя Чандры, выбитой на знаменитой 
железной колонне в Дели, некоторые ученые полагают, что Чан
драгупта II (они его идентифицируют с Чандрой) захватил буд
то бы даже районы Балха, но эта точка зрения еще требует даль
нейших доказательств. В период Чандрагупты II усложнились 
отношения с Вакатаками — сильной династией Западного Декана 
и Центральной Индии. Стремясь обезопасить свои южные и за
падные границы, Чандрагупта II заключил с Вакатаками матри
мониальный союз, выдав свою дочь за вакатакского царя. Опре
деленную силу и самостоятельность сохраняло в этот период, 
очевидно, и государство Нагов, хотя еще Самудрагупта, судя по 
его надписи, победил царей этой династии. Можно предполагать, 
что, заключая эти союзы, Чандрагупта II хотел облегчить борьбу 
с Западными Кшатрапами, получив поддержку Вакатаков и На
гов. 

Материалы нумизматики позволяют говорить о денежной 
реформе при Чандрагупте П. Его предшественники выпускали 
только золотые монеты, он же ввел в обращение также серебря
ные и медные. На реверсе серебряных монет Чандрагупты II 
изображена священная птица Гаруда — возница бога Вишну. 
Изображение Гаруды имеется и на медных монетах этого гупт-
ского царя, что ясно указывает на приверженность Чандрагуп
ты II вишнуизму. Об этом же свидетельствует один из эпитетов 
царя — Парамабхагавата (достойнейший приверженец бога Бха-
гаваты). 

Фигура Чандрагупты II — одна из самых популярных в ин
дийской традиции, где он известен под именем Викрамадитьи 
(«солнце могущества»). Традиция связывает с периодом его прав
ления творчество многих величайших писателей, поэтов и ученых. 
В современной индийской науке период Чандрагупты II нередко 
называется «золотым веком Гуптов». 

После смерти Чандрагупты II на престол вступил его сын 
Кумарагупта (415—455 гг. н. э.), в правление которого, судя по 
источникам, не произошло каких-либо значительных политиче
ских событий. Известно, что он был приверженцем шиваизма. 
На его золотых монетах был изображен бог Картикейя (сын 
Шивы), восседающий на павлине, а на серебряные монеты вме
сто Гаруды стали наносить изображение павлина. 

Мирная обстановка была нарушена вскоре после смерти 
Кумарагупты, и его преемнику Скандагупте пришлось вести 
очень упорную борьбу с племенами гуннов-эфталитов, вторгших
ся в Индию. 
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Этот союз племен, ранее обитавших в Цент-
Гунны-эфталйты ральной и Средней Азии, особенно усилился 

и падение тт УЧ 
Гуптской империи в V в. и стал грозным соперником Сасанид-

ского Ирана и последних правителей Кушан-
ской династии. Эфталитам вначале удалось победить разрознен
ных царьков, правивших в западных областях некогда могуще
ственной Кушанской империи, а затем одержать внушительные 
победы над правителями Сасанидского Ирана. Они вторглись 
также в Северо-Западную Индию и захватили Гандхару. В этот 
период (примерно в 457—460 гг. н. э.)' произошло первое столк
новение Гуптов с гуннами-эфталитами. В одной из гуптских над
писей говорится о победе Скандагупты над «хунами». Хотя эти 
успехи были временными, значение их не следует преуменьшать, 
особенно если учесть, какие ужасные разрушения несла с собой 
эфталитская армия. Западная ветвь гуннов, как известно, одер
живала победы над римскими войсками и опустошала области 
Западной Европы. Война принесла Гуптам значительные финан
совые затруднения. Они вынуждены были уменьшить содержание 
золота в своих золотых монетах, а также сократить число вариан
тов выпускаемых монет. 

При преемниках Скандагупты в самой империи произошли 
сильные сепаратистские волнения, и отдаленные провинции стали 
добиваться независимости от центральной власти. Так, при царе 
Будхагупте наместник Катхиавара вместо титула «сенапати» 
(военачальник) принял титул «махараджа» (великий царь) и, 
хотя он еще формально подчинялся Гуптам, фактически превра
тился в самостоятельного правителя. Правители Южной Косалы 
и района Нарбады тоже лишь формально признавали верховен
ство Гуптов. Независимой стала Бенгалия. Единство империи 
было, таким образом, нарушено. 

Сильный удар был нанесен и новыми вторжениями гуннов-
эфталитов. При эфталитском царе Торамане (490—515 гг. н. э.) 
гуннам удалось продвинуться в глубь Индии, захватив Синд, рай
оны Раджастхана и Западной Индии. Наследник Тораманы — 
Михиракула вначале одерживал победы над Гуптами, но затем 
гуптский царь Нарасимхагупта (или Баладитья) разгромил его 
армию в решающей битве, и Михиракула вынужден был уйти 
обратно в Северо-Западную Индию, сохранив за собой лишь обла
сти Гандхары и некоторые районы Пенджаба (столицей его был 
город Сакала, современный Сиалкот). В 533 г. н. э. правитель 
Мальвы Яшодхарман нанес сокрушительное поражение гуннам-
эфталитам, но к этому времени было уже подорвано и единство 
Гуптской империи. Яшодхарман, воспользовавшись ослаблением 
Гуптской державы, добился самостоятельности. Кроме Мальвы 
стали независимыми и другие области. Так, в Канаудже утверди
лась династия Маукхари. 

Гупты еще в течение некоторого времени удерживали свою 
власть над Магадхой и другими территориями. Но это были уже 
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слабые потомки некогда могущественных гуптских царей. За этой 
династией утвердилось название «поздние Гупты». Так пала одна 
из крупнейших империй древности. 

В первые века нашей эры в Декане и Юж-
Западные HOg Индии проходили важные процессы 

и Сатаваханы классообразования, создавались крупные го
сударства. Укреплялись связи юга с севером, 

южных государств с Римом и странами Юго-Восточной Азии. 
В этот период ведущую роль продолжает играть империя Сата-
ваханов. После падения государства Калинги основным соперни
ком Сатавахайов стали Кшатрапы — наследники тех сакских 
племен, которые обосновались в низовьях Инда и на Катхиаваре 
еще в I в. до н. э. Постепенно среди сакских племен выделились 
два рода — Кшахаратов и Кардамаков, особенно усилившиеся в 
первые века нашей эры. 

В середине II в. н. э. Кшатрапам удалось захватить некоторые 
области Западного Декана, ранее принадлежавшие Сатаваханам. 
Затем владения Кшатрапов при Нахапане еще больше расшири
лись. Находки надписей Нахапаны в Насике и Карле указывают 
на вхождение этих районов в его государство. На основании эпиг
рафических свидетельств известно, что в 119—125 гг. Кшатрапам 
принадлежали также районы Южного Гуджарата и порт Бхару-
каччха (современный Бхаруч). Длительное соперничество Кша
трапов с Сатаваханами принесло победу последним. В эпиграфике 
говорится о победах сатаваханского царя Готамипуты Сатакани 
над шаками. Очевидно, он овладел некоторыми областями Запад
ной Индии. 

В надписи он назван истребителем рода Кшахаратов и восста
новителем славы династии Сатавахайов. Надписи очерчивают 
границы государства Сатавахайов при Готамипуте Сатакани: он 
отобрал у Нахапаны области Северо-Западного Декана и Запад
ной Индии. Кроме того, овладел и другими соседними областя
ми — Ашмакой и Видарбхой, а затем присоединил часть терри
тории старого соперника Сатавахайов — Калинги. 

Но победы Сатавахайов были непрочными, хотя и очень впе
чатляющими. При сильном шакском Кшатрапе Рудрадамане 
(150 г. н. э.) Сатаваханы вынуждены были расстаться со мно
гими ранее захваченными областями. В одной из своих надписей 
Рудрадаман называет себя правителем Аванти, Сураштры, Апа-
ранты, т. е. значительные территории Западной Индии перешли 
под власть шаков, а Сатаваханы удержали за собой на западе 
лишь области Насика и Пуны. 

Наследники Готамипуты продолжали борьбу с Кшатрапами. 
При царе Пулумави (130—159 г. н. э.) Сатаваханы, не достигнув 
особых успехов в западных областях, перенесли главное внима
ние на восточные районы. Временами, например при царе Сири-
яне Сатакани (санскритское — Шри-Яджна Шатакарни), над
писи которого найдены в Насике, им удавалось присоединить не-
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которые районы Западной Индии, но единство империи они уже 
не могли сохранить. Сатаваханы удерживали лишь восточные 
области государства. 

После падения Сатаваханов мелкие династии 
Государство вели между собой ожесточенную борьбу за 

гегемонию. В конце концов наибольшей вла
сти добились Вакатаки; ядро их территории первоначально нахо
дилось в областях современного Берара. Начало династии условно 
может быть отнесено к 255 г. н. э. Ее основателем считается царь 
Виндхьяшакти, который, судя по сообщениям пуран, вел борьбу 
с шакскими Кшатрапами и некоторыми местными династиями 
Декана, добившимися независимости после падения Сатаваханов. 
Преемник Виндхьяшакти — Праварасена I (275—335 гг. н. э.) 
был более удачлив в своей внешней политике. Он гордо присваи
вает титул «самрат» (единоправитель). При нем Вакатаки вла
дели значительной территорией: области между реками Нарбада 
и Кришна входили в состав их государства. Стремясь укрепиться 
в Центральной Индии, Праварасена заключает матримониальный 
союз с династией Нагов: он женит своего сына на Бхаванаги, 
дочери царя Нагов. 

Когда на политической арене появилось могущественное го
сударство Гуптов, Вакатакам постоянно приходилось думать о 
защите своих северных границ. Успешный поход Самудрагупты в 
Южную Индию, безусловно, должен был осложнить вакатакско-
гуптские отношения. 

В знаменитой Аллахабадской надписи гуптского царя перечи
сляются государства, которые он покорил; среди имен побежден
ных царей упоминается имя царя Арьяварты Рудрадева. Многие 
ученые сопоставляют Рудрадеву с Рудрасеной I (335—360 гг.), 
внуком Праварасены, правившим в это время на вакатакском 
престоле. Однако Гупты, как известно, не присоединили к своей 
империи всех областей, захваченных ими во время южного похода 
Самудрагупты, хотя и укрепили здесь свое влияние. Обе династии 
понимали важность установления дружеских отношений. Гупты 
намеревались через Вакатаков оказывать давление на южные 
районы, а Вакатаки были не в силах оказать серьезное сопротив
ление Гуптам в открытых схватках. Гупты в это время сосредо
точили свое внимание на борьбе с Западными Кшатрапами и 
хотели обезопасить свои южные границы. Все это привело к 
дружеским отношениям Гуптов с Вакатаками, а царевич Руд-
расена II — внук царя Рудрасены I — женился на Прабхавати-
гупте — дочери гуптского царя Чандрагупты II Викрама-
дитьи. 

Особенно усилилось влияние Гуптов при дворе Вакатаков, 
когда регентшей стала Прабхаватигупта. В это время из Патали-
путры в столицу Вакатаков Нандивардхану (около современного 
Нагпура) прибывали не только гуптские послы, но и государст
венные чиновники. Вскоре единая династия разделилась на 
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несколько местных династий, одна из которых приобретает 
наибольшее влияние — так называемые Вакатаки из Ватса-
гульмы (Южный Берар). Но и эти боковые ветви просуще
ствовали недолго и вынуждены были признать власть силь
ного государства Чалукьев. 

Наряду с Вакатаками большую роль в поли-
Паллавы тической жизни Декана после падения Сата-

крайнего юга ваханов играли также государства Паллавов 
и Икшваков, но данные источников об этих 

государствах, к сожалению, немногочисленны. Столицей Палла
вов был город Канчипурам, северная граница проходила по реке 
Кришне. Паллавам приходилось не раз сталкиваться с Гуптами. 
В это время в Андхре правила династия Икшваков, заключивших 
союз с Западными Кшатрапами против Паллавов, но победу все 
же одержали Паллавы. 

На крайнем юге в первые века нашей эры продолжали суще
ствовать крупные государства — Чера, Пандья, Чола, о которых 
упоминали еще надписи маурийского царя Ашоки. Эти государ
ства вступили в непосредственные отношения с Римом, основав
шим на юге Индии свои торговые фактории. К сожалению, мы 
почти ничего не знаем о политической истории этих государств, 
хотя в первые века нашей эры появились местные источники на 
тамильском языке. В IV—V вв. н. э. написан замечательный па
мятник тамильской литературы «Тирукурал», затем поэтические 
сочинения, грамматические трактаты и т. д. 

Материалы эпиграфики дают возможность в общих чертах 
представить систему управления, существовавшую в государствах 
Декана и Южной Индии в первые века нашей эры. Сатаваханы и 
Вакатаки создали хорошо организованную систему центрального 
управления. Империя делилась на провинции, а те в свою очередь 
на округа. Существовал большой штат различных чиновников, 
например ведавшие продовольствием, главные писцы, военачаль
ники, деревенские чиновники. 

Некоторые данные имеются и о религиозной политике Сатава-
ханов, Вакатаков и других южноиндийских династий. Сатаваханы 
оказывали покровительство буддистам. Возможно, что с Сатаваха-
нами было связано творчество известного буддийского философа 
Нагарджуны. Китайский путешественник Сюань Цзан сообщал о 
том, что Нагарджуна даже жил при дворе Сатаваханов. 

Кроме буддизма и джайнизма значительное распространение 
получил индуизм. В надписях Вакатаков говорится о том, что 
царь Рудрасена I был шиваитом, а Рудрасена II — вишнуитом. 
Этот религиозный синкретизм составлял одну из специфических 
черт культурного развития Декана и Южной Индии в древности 
и раннем средневековье. 
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Экономическое развитие 
и социальная структура 

Сельское хозяйство Кушано-гуптский период был отмечен даль
нейшим прогрессом в развитии сельского хозяйства, особенно 
земледелия. Расчищались новые земельные участки, осушались 
болота, роль земледельческого хозяйства постоянно возрастала. 
Государство старалось заинтересовать земледельцев в освоении 
необработанных земель, лесных массивов. В «Милинда-панхе» и 
«Законах Ману» изложена более древняя формула о том, что тот, 
кто очистит лес и сделает земельный участок пригодным для об
работки, становится его собственником. 

В богатых влагой областях выращивали рис. Это прежде всего 
Бенгалия, Бихар, Ассам, Орисса, прибрежные районы Южной 
Индии. В этот период известны были многие сорта риса. В сло
варе «Амаракоша» перечисляются разные виды земель, пригод
ные для выращивания риса, пшеницы, ячменя, сезама. Амарасин-
ха — автор этого словаря — знал о бобовых, чечевице, а также об 
огурцах, бетеле, луке, чесноке, тыкве. Широко практиковались по
садки сахарного тростника. 

Юг славился перцем и специями. В античных источниках 
южные области назывались даже страной перца. Земледельцы 
получали по два-три урожая в год; многие злаки уже экспорти
ровались. В «Перипле Эритрейского моря» (II в. н. э.) говорится 
0 вывозе риса и пшеницы. В более поздних трактатах специально 
подчеркивалось, что с тех, кто обрабатывал пустоши и проводил 
в связи с этим большие работы по орошению, царь не должен 
требовать налоги до тех пор, пока они не получат выгоду, в 2 ра
за большую по сравнению с затратами. Интересно, что в надпи
сях эпохи Гуптов часто упоминается о покупке пустошей, что 
было, очевидно, выгодно и к тому же стимулировалось государст
вом. 

В этот период в Индии появляются и новые сельскохозяй
ственные культуры, проникшие сюда из других стран. Дальней
шее развитие получила техника земледельческих работ. Плуг 
становится основным орудием земледельцев. В «Брихаспати-смри-
ти» говорится о железном лемехе для плуга определенного веса, 
а Амарасинха в своем словаре приводит подробное описание 
плуга. Широкое распространение получили железные земледель
ческие орудия, появляются новые виды орудий. В Таксиле в слое 
1 в. н. э. были обнаружены топоры нового, более совершенного 
типа. Возможно, в этом сказалось зарубежное влияние, так как 
подобные образцы в это время были распространены в странах, 
на которые оказали влияние культурные традиции Рима. Кроме 
топоров таксильский материал представлен новыми формами сер
па и мотыги. 

В индийских источниках сохранились описания и земледельче
ских работ. Хорошим земледельцем считался тот, кто обрабаты-
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вал почву по два й три раза до посадки. После сбора урожай 
в особых помещениях зерно отделяли от соломы. Затем в спе
циальной ступе толкли его, с помощью корзины отделяли от 
шелухи, сушили и засыпали в амбары. 

В рассматриваемый период получает особое развитие садовод
ство, появляются новые сорта фруктов и овощей (например, пер
сики, груши). Древние индийцы знали манго, апельсины, вино
град, бананы. Широкое распространение получила кокосовая 
пальма, особенно в прибрежных районах. Судя по надписям II в. 
н. э., в этот период появляются целые плантации таких пальм. 
В источниках даются советы по охране фруктовых деревьев, их 
обработке специальными маслами и удобрениями. В шастрах 
приводятся подробные сведения о качестве почв, о заболеваниях 
растений, о том, на каком расстоянии друг от друга должны са
жаться фруктовые деревья, и т. д. 

Судя по данным эпиграфики, развивается и ирригация. Руд-
радаман укрепил плотину на озере Сударшана, которая была 
построена еще при Маурьях. Строятся специальные водоемы для 
хранения воды. В одной из надписей II в. п. э. говорится о строи
тельстве огромного резервуара в деревне недалеко от Уджаяни. 
В надписи из Хатхигумпхи царь Калинги Кхаравела гордо заяв
ляет о строительстве каналов и водоемов в своей стране. 

Во многих источниках гуптского периода подчеркивается важ
ность земледелия; драматург Калидаса рассматривал земледелие 
и скотоводство как важнейшие источники богатства. 

Наряду с разведением скота определенное значение в этот 
период придавалось также рыболовству, охране лесов. Сущест
вовали специальные чиновники — надзиратели за лесами. 

Земельная ^ первые века нашей эры продолжается даль-
собственность, нейший процесс развития частного землевла-
Рост частного дения. В шастрах большое внимание уделя-
землевладения е т с я П р а в а м частного собственника и мерам 

по их защите. За захват чужой земли был установлен весьма 
высокий штраф. В течение многих десятилетий за собственником 
земли сохранялось его право на землю независимо от того, обра
батывал ли он ее сам или сдавал в аренду временным владельцам. 
В эпоху Гуптов появляются специальные грамоты, регистрирую
щие покупку и продажу земли. В надписях Гуптов встречается 
много упоминаний о продаже земли, в то время как в эпиграфике 
периода Кшатрапов и Кушан таких случаев зарегистрировано 
очень мало. 

Государство по-прежнему старалось держать под своим конт
ролем земельный фонд, а община — затормозить развитие частно
го землевладения, но процесс сосредоточения земли в частных 
руках неуклонно развивался. 

Интересные данные содержат, например, надписи из Насика, 
относящиеся к Западным Кшатрапам. В одной из них говорится 
о том, что зять правителя Нахапаны, по имени Ушавадатта, дол^ 

122 



жен был предварительно купить у частного лица участок земли, 
который он затем подарил буддийской общине. Возможно, что это 
являлось уже отражением нового процесса, связанного с разви
тием частного землевладения в ущерб царскому. Ушавадатта, оче
видно, не имел в своем распоряжении свободной земли и вынуж
ден был в данном случае купить участок у частного собственника. 

В первые века нашей эры увеличивается число пожалований 
частным лицам, а главное, постепенно меняется их характер. 
В предшествующий период пожалование касалось лишь права 
пользования землей без каких-либо прав над крестьянами. Если 
многие пожалования раньше были временными — на срок испол
нения служебных обязанностей, то теперь они все чаще приобре
тают наследственный характер. Это укрепляло права частных вла
дельцев и делало их довольно независимыми от центральной 
власти. Некоторые виды пожалований все чаще становились веч
ными, и в грамотах, где фиксировались такие дарения, указыва
лось, что земля передается навсегда, «пока светят солнце, луна 
и звезды». 

Представляя во временное владение земельные участки, царь 
постепенно стал давать и определенные льготы владельцу, так 
называемые иммунитетные права. 

Затем к владельцам переходят некоторые права по управле
нию этими участками и сидящими на них людьми. Они начинают 
осуществлять судебные функции; царь освобождает их от необхо
димости принимать на своих землях царских чиновников, что 
обычно считалось обязательным. Одно из древнейших свиде
тельств таких прав содержится в сатаваханской эпиграфике 
II в. н. э. (это яркий показатель процесса феодализации не толь
ко на Севере, но и в Декане). Сатаваханский царь Гаутамипутра 
Шатакарни дарует землю буддийским монахам и вместе с этим 
освобождает общину от присутствия на ее земле царских войск, 
от вмешательства государственных чиновников. Особое развитие 
эта практика получила после V в. н. э., когда цари стали пере
давать уже почти все фискальные, административные и судебные 
функции частным владельцам. Передавалось даже право на руд
ники, традиционно считавшееся царской монополией. 

Передача государством некоторых своих публичных функций 
частным лицам оформлялась специальными грамотами, текст ко
торых фиксировался на медных пластинках, получаемых новым 
владельцем. Такая практика все больше превращала временных 
землевладельцев в наследственных феодалов и приводила к тому, 
что крестьяне постепенно попадали под их власть. Конечно, этот 
процесс протекал постепенно, и государство еще долго сохраняло 
многие из своих функций по управлению сельскими областями. 

Для общественных отношений в первые века нашей эры ха
рактерно также широкое развитие аренды. Арендаторы, часто 
лишенные средств и орудий производства2 попадали в зависимость 
от земельных собственников. 
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В древнеиндийских источниках первых веков нашей эры уве
личивается число свидетельств о «дарении деревень», что озна
чало передачу царем права на сбор налогов с этих деревень. 
Земля при этом не передавалась, но менялось лицо, которому 
крестьянин платил налоги. Постепенно свободные общинники 
стали зависимы от частного лица, стремившегося увеличить свои 
права на землю. Эти «дарения» еще не были феодальными, но 
определенная тенденция в сторону феодальных отношений уже 
безусловно имелась. Такие «дарения» давались чиновникам, как 
и в предшествующий период, вместо денежного жалованья. 
Изменение положения Существенные изменения происходили в по-

непосредственных ложении непосредственных производите-
производителей. л е й — рабов, свободных общинников и наем-

Феодальный уклад н ы х работников. В поздних шастрах подробно 
регламентированы правила о рабах, дается их классификация. 
Появляется явная тенденция ограничить превращение временных 
рабов в пожизненные, фиксируются обязанности хозяев, за нару
шение которых на рабовладельца мог накладываться даже штраф. 
Поздние шастры придают особое значение вопросу о варновой 
принадлежности рабов. Источники гуптской эпохи особо подчер
кивают принцип варновой принадлежности. Прежде всего защи
щались брахманы и затем все «дваждырожденные». У Катьяяны 
прямо говорится, что рабство не распространяется на брахманов. 
Согласно Яджнавалкье, в рабство можно было обращать человека 
более низкой варны, т. е. допускалось, что брахман может обра
тить в рабов кшатриев и вайшьев. 

В этот период особенно остро встал вопрос об отпуске рабов 
на волю, и не случайно поздние шастры уделяют этому большое 
внимание. Условия освобождения рабов, особенно временных, 
были значительно облегчены. «Нарада-смрити» подробно описы
вают обряд освобождения. Хозяин разбивал сосуд с водой, окроп
ляя голову раба, и объявлял его свободным. Раб, который попа
дал в рабство из-за нужды (за пищу), должен быть освобожден 
в случае отказа его от питания. Если человек становился рабом 
за долги, то после выплаты суммы долга с процентами ему долж
ны были вернуть свободу. 

Значительно меняется и положение свободных земледельцев. 
Если вначале передавалась просто земля, то затем вместе с зем
лей даруются и люди, сидящие на этой земле. В одном из древ
нейших свидетельств такого рода, Паллавской надписи III в. н. э., 
говорится, что издольщики остаются прикрепленными к земле 
и после передачи ее брахманам. Постепенно эта практика ста
ла распространяться и на ранее свободных земледельцев-общин
ников, в результате чего они становились зависимыми крестья
нами. В грамоте Вакатаков V в. н. э. приводится случай, когда 
даруются четыре двора, предназначенные для обрабатывающих 
землю (для каршаков), т. е. земледельцы передаются новому вла
дельцу. К середине первого тысячелетия нашей эры в Индии 

124 



сложился феодальный уклад, который, постепенно развиваясь, 
способствовал созданию общества феодального типа. В VI— 
VII вв. н. э. феодальные отношения стали ведущими и господст
вующими в общей многоукладной структуре индийского общества. 

Ремесло Более высокого уровня развития в первые 
и ремесленные века нашей эры достигло ремесленное проф
организации водство. Своим искусством славились индий

ские металлисты и литейщики. До сих пор остается загадкой, 
каким образом им удалось в V в. сделать железную колонну (вы
сотой более 7 м и весом более 6 т), которая, несмотря на влаж
ный климат, не подверглась коррозии и ржавчине. В «Милинда-
панхе» упоминаются в качестве особых ремесел работы по золо
ту, железу, свинцу, олову. Ремесленники этих специальностей 
работали отдельно друг от друга. Особую группу составляли цар
ские металлисты и оружейники. Контроль государства над этой 
прослойкой ремесленников был, очевидно, особенно строгим: царь 
считался собственником всех полезных ископаемых и право добы
чи металлов принадлежало ему. Кроме того, производство оружия 
составляло предмет особого внимания центральной власти. 

Большим разнообразием отличались изделия из железа. Для 
рассматриваемого периода можно проследить некоторое влияние 
греко-римских и среднеазиатских традиций в изготовлении ору
жия (например, оружие в Таксиле и других северо-западных об
ластях изготовлялось по сакскому образцу), но в целом метал
листы следовали местным традициям. Железные и стальные изде
лия были очень высокого качества и широко экспортировались. 
В «Перипле Эритрейского моря» упоминается о вывозе индийского 
железа и стали в порты Африки. В этом сочинении говорится и о 
вывозе меди. Высоким искусством отличались металлурги. Изде
лия ювелиров ценились далеко за пределами Индии. В Таксиле 
находились, очевидно, иноземные ювелиры или ремесленники, 
знакомые с эллинистическими традициями, так как многие из 
обнаруженных здесь ювелирных изделий имеют сходство с пред
метами из Египта, Сирии. В восточной же Индии внешнее влия
ние было менее значительным. 

Дальнейшее развитие получило ткачество, особенно изготов
ление изделий из хлопчатобумажных тканей, которые наряду с 
шелковыми вывозились на Запад, где ценились очень дорого. 
В индийских источниках первых веков нашей эры упоминаются 
различные виды хлопчатобумажных тканей разной расцветки. 
Античные авторы отмечали, что индийский хлопок очень светлый, 
более чистый, чем в других странах. Особенно известны были 
бенаресские ткани и тонкие хлопчатобумажные ткани из Бенгала. 
О них упоминает «Перипл Эритрейского моря». На северо-западе 
изготовляли и шерстяные ткани. Продолжало развиваться произ
водство изделий из слоновой кости, стекла. Последнее шло на 
приготовление посуды и украшений. 
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В кушано-гуптскую эпоху происходило дальнейшее развитие 
ремесленных организаций — шрени. Ремесленные объединения 
играли важную роль в экономической жизни, и государство ста
ралось поставить их деятельность под свой контроль. Однако 
шастры требовали от царя уважать законы шрени и защищать 
их собственность. Самостоятельность шрени в этот период была 
столь значительной, что они, судя по надписям, могли сами за
ключать договоры с частными лицами и даже вступать в согла
шения с центральной властью. Шрени получали под проценты 
деньги от индивидуальных заказчиков. Некоторые из шрени были 
весьма богатыми и могли дарить буддийским монахам очень 
дорогие подарки, даже целые постройки. Шрени имели собст
венные печати и символы. Несколько таких печатей с надпи
сями было обнаружено археологами при раскопках поселений 
первых веков нашей эры. 

т В рассматриваемый период особого развития 
рг вля достигли внутренняя и внешняя торговля. 

Были освоены многие необжитые районы, совершенствовался 
транспорт, улучшались торговые пути. Связи между отдельными 
областями стали более тесными. Хозяйственная специализация 
отдельных областей и зон делала необходимым постоянный обмен 
товарами. Очень интенсивно развивалось денежное обращение. 
При Гуптах государство особое внимание уделяло строительству 
дорог и коммуникаций. Однако связи между отдельными райо
нами в ту эпоху были все же очень ограничены. Дороги не всегда 
были пригодны для длительных путешествий, торговцы сталки
вались с различными трудностями. 

В это время кроме сухопутной получила развитие и речная 
торговля. Особенно оживленными были перевозки по Гангу и 
Инду. 

Государство следило за поступлением и продажей товаров, 
строго контролировало продажу некоторых из них; существовала 
монополия царя на торговлю определенными товарами. В «Зако
нах Ману» говорится о том, что царь может конфисковать все 
имущество купца, вывозящего товары, торговля которыми являет
ся монополией царя. Конкуренция существовала как между ин
дивидуальными торговцами, так и между торговыми объедине
ниями. 

В городах имелись специальные торговые кварталы и мага
зины. В «Милинда-панхе» описывается процветающий город 
Сагала (Шакала) — столица государства Менандра, где находи
лись специальные лавки по продаже бенаресских тканей, ювелир
ных изделий, парфюмерии и т. д. 

Долина Ганга являлась главной зоной торговли, отсюда торго
вые пути шли в различные части страны. Основными торговыми 
центрами были Бхарукачха (греки называли его Баригазы) на 
западе, Патала (в греческих текстах — Паталене) в дельте Инда, 
Пушкалавати на северо-западе и Тамралипти (современный 
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Тамлюк) на востоке, В «Перйпле Эритрейского моря» упомина
ются дороги, идущие из Пушкалавати на Юг. В долине Ганга 
славились своими товарами Варанаси, Каушамби, Паталипутра, 
на западе — Уджаяни. 

В «Перйпле» упоминается о плавании судов вдоль побережья 
Бенгальского залива на юг; «Милинда-панха» говорит о судовла
дельцах, посещавших Синд, Бенгалию и Корамандельское побе
режье. С севера привозили шерстяные ткани, с юга — драго
ценные камни и специи, с востока — металлы и шелка, с за
пада — ткани и лошадей. Синд и Арахосия славились своими ло
шадьми. 

Кушано-гуптский период был отмечен бурным развитием 
внешней торговли. Этому способствовали тесные контакты ку-
шанских, а затем и гуптских, правителей с зарубежными стра
нами. Получает развитие морская торговля. Древние индийцы 
были искусными мореплавателями и умели использовать 
муссоны, очевидно, задолго до того, как в середине I в. н. э. их 
открыл греческий мореход Гиппал (правда, некоторые данные 
говорят о том, что греки знали о муссонах и до Гиппала). Индий
цы торговали с Аравией, Средиземноморьем, их суда доходили 
до Африки. Это было продолжением и развитием тех контактов, 
которые издревле установились между Индией и Среди
земноморьем, а также Египтом. Очень активными были связи со 
странами Юго-Восточной Азии и Шри Ланкой. На сатаваханских 
монетах изображены суда, что указывает на развитие морской 
торговли. 

Автор «Перипла Эритрейского моря» видел большие индий
ские суда, называемые «сангара», на Малабарском побережье. 
Интересно, что в одном из ранних индийских текстов большие 
суда названы близким термином «сангада». В первые века нашей 
эры египетские торговцы направляли свои суда в Индию, а ин
дийские купцы, по сообщению «Перипла Эритрейского моря», по
стоянно проживали на острове Диоскуриада (Сокотра). 

Интересной страницей в истории морских путешествий древ
ности явилось путешествие китайского пилигрима Фа Сяна из 
Индии в Китай. Вначале он из Тамралипти добрался до Шри 
Ланки, оттуда через океан на Яву и затем в Китай. 

Большую роль в восточной торговле этого периода играл Рим, 
который не только вывозил многие товары из Индии, но и созда
вал здесь свои торговые фактории. Особую известность получила 
римская фактория в Арикамеду (около современного Поттуч-
чери), где археологами были обнаружены римские монеты, ам
форы, римское стекло и т. д. Рим имел особую заинтересован
ность в южноиндийских товарах, и не случайно большая часть 
монет найдена именно в Южной Индии. Мы знаем о нескольких 
индийских посольствах ко двору римских императоров Августа, 
Траяна. Известно также о даре, направленном Августу Пандио-
ном, очевидно правителем южноиндийского государства Пандья. 
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Популярностью на Западе пользовались индийские специй 
(особенно перец), парфюмерия, редкие породы дерева, ткани, 
а также диковинные птицы и животные. 

Когда король вестготов Аларих в начале V в. осадил Рим, он 
потребовал в качестве выкупа огромное количество перца и по
лучил его. Античные авторы рассказывают об индийских львах, 
присланных в Рим для показа. При императоре Клавдии демон
стрировались индийские тигры. У римской публики особым ус
пехом пользовались индийские попугаи. 

Индия вывозила также изделия из слоновой кости, шелк, дра
гоценные камни, раковины, мускус, железо и сталь. В «Перипле» 
говорится о вывозе индийских рабынь, обученных музыке и тан
цам. В Помпеях была обнаружена статуэтка из слоновой кости, 
изображающая индийскую богиню Лакшми. Многочисленные из
делия из слоновой кости кушанского времени были найдены 
в Беграме (Афганистан). 

Индия импортировала некоторые товары, о чем рассказывают 
античные сочинения, материалы археологии и особенно «Перипл 
Эритрейского моря». Эти товары поступали с Запада преиму
щественно через морской порт Баригазы. Индия ввозила вино, 
папирус, ладан, некоторые металлы, злаки (сезам), масла, мед. 
В рассматриваемый период большое значение приобрел Великий 
шелковый путь, связывавший районы Дальнего Востока с Запа
дом и проходивший также и через Индию. 

В торговле, как и в ремесле, существовали объединения, ко
торые тоже назывались шрени. 

В первые века нашей эры получили дальней-
Варны и джати ш е е разВитие те процессы в сословной струк-в первые века г -. * ^ л ^J 

г туре общества, начало которым было поло
жено в предшествующий период: на первый план все больше 
выдвигается реальное положение человека, его имущественный 
статус. В то же время родовитость уже не имеет того первенст
вующего значения, как прежде. В связи с распространением 
буддизма и джайнизма снижается роль брахманов как основных 
исполнителей культа. 

Многие брахманские роды разоряются, и представители брах
манской варны вынуждены менять свою профессию. Падает роль 
брахманов в идеологической сфере, хотя позднее, в связи с но
вым возрождением индуизма, их влияние опять усиливается. Но
вые явления коснулись и варны кшатриев. Республики, где кшат
рии играли ведущую роль, постепенно теряют свое значение. По
лучает развитие система наемников в армии, что, естественно, 
повлияло на статус кшатриев — профессиональных воинов. По
добно, брахманским, многие кшатрииские роды тоже разоряются, 
к власти все чаще приходят представители других варн, что 
прежде было крайне редким явлением. 

Интересные сведения приводит в своем дневнике Сюань Цзан. 
В период его пребывания в Индии там правили пять царей из 
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варны кшатриев, четыре — из брахманов, два — из вайшьев и 
два — из шудр. 

Начавшееся в предшествующий период разложение варны 
вайшьев активно продолжалось в гуптскую эпоху. Бедные 
вайшьи фактически приближались к шудрам, положение которых, 
очевидно, в связи с бурным развитием земледелия и ремесла не
сколько улучшилось. В источниках все больше встречается упо
минаний о применении в земледелии труда шудр. В своих 
«Записках» Сюань Цзан рассматривал шудр как земледельцев, 
а в шастрах гуптскои эпохи уже отчетливо различаются шудры 
и рабы. Таким образом, постепенно традиционное варновое де
ление теряет свое прежнее значение. На первый план выдвига
ется деление на джати (касты), которые, как и варны, были на
следственными, эндогамными и связанными с определенной про
фессией, но более мелкими единицами. Иногда это была неболь
шая группа людей, объединенных экономическими интересами. 
Число джати постепенно увеличивалось. 

Образование джати продолжалось и в более позднее время. 
В связи с разделением труда и специализацией особенно возросло 
число каст в городах, среди различных категорий ремесленников; 
развивались касты и в деревнях. Джати существовали как от
дельный от варн институт. В то же время принадлежность 
к варне строго соблюдалась. В гуптский период еще не было столь 
строгих законов для каст, как и в более позднее время, еще допу
скалась в некоторых случаях возможность изменения кастами 
своих традиционных профессий. 

В эпиграфике сообщается о том, что в Западной Индии объ
единение ткачей по шелку, испытывая трудности в его производ
стве, переселилось в другой район. Ткачи приобрели новые про
фессии: некоторые стали солдатами, другие лучниками и даже 
бардами, т. е. в социальном (варновом) отношении поднялись 
выше. 

Брахманы старались объяснить возникновение джати смеше
нием варн. В связи с нарушением строгих норм общений между 
варнами брахманские законоведы уделяют особое внимание «чи
стоте» варн. Только от родителей, принадлежавших к одной и той 
же варне, потомство считалось чистым и законным. Даже брак 
брахмана с кшатрийкой рассматривался отступлением от «закона» 
варн. Дети от смешанных браков зачислялись в другую по отно
шению к родителям группу, в определенную джати. Так брахманы 
пытались «объяснить» возникновение в этот период в результате 
развития общества, и прежде всего разделения труда, новых со
циальных общностей — джати. Появляются и «неприкасаемые», 
стоящие вне варновой системы и занимавшие самое низкое со
циальное положение. 

Эти группы должны были выполнять грязную работу (мусор
щики, уборщики на кладбищах, мясники и т. д.); представителям 
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высших варн не разрешалось общаться с «неприкасаемыми», ко
торые иногда имели специальные знаки — свидетельства их низ
кого положения. Эта прослойка не обладала никакими полити
ческими правами. 

Религиозные течения 
и философские школы 

в первые века нашей эры 

Буддизм махаяны В истории буддизма очень рано наметились 
различные течения и школы. Уже первые соборы, как отмечалось, 
выявили разные толкования многих положений буддийской док
трины. К периоду Маурьев оформились два основных направле
ния — стхавиравадины (последователи учения старейших) и 
махасангхики (сторонники большой общины, выступавшие за 
более либеральные правила). 

Последнее направление явилось, очевидно, основой учения 
махаяны (большая колесница, широкий путь), последователи ко
торого стали отличать себя от приверженцев хинаяны. Термин 
«хинаяна» (малая колесница, узкий путь) встречается в буддий
ских источниках не очень часто. Им обозначались сторонники 
так называемого ортодоксального буддийского направления. 
В Индии открытого конфликта между представителями этих 
школ не было. Вначале число сторонников махаяны было неве
лико. По сообщению Сюань Цзана, махаянисты следовали хина-
янским правилам Винаи. И даже в VII в. н. э., по свидетельству 
китайского пилигрима И Цзина, в буддийских монастырях Се
верной Индии вместе проживали последователи хинаяны и ма
хаяны. Они, по его словам, следовали одним и тем же правилам 
Винаи и признавали «четыре благородные истины» буддизма, но 
те, кто поклонялись культу бодхисаттв и читали махаянские су
тры, считались махаянистами, остальные были хинаянистами. 

Древнейшие махаянские тексты появляются, очевидно, еще 
в I в. до н. э., но большая часть их датируется первыми веками 
нашей эры. Одной из самых ранних была литература праджня-
парамитских сутр, переводы которых на китайский язык появи
лись уже в конце II в. н. э. Наиболее популярными сочинениями 
махаяны являлись «Саддхармапундарика» («Лотос благого За
кона»), «Ланкаватарасутра» («Сутра о вступлении на Ланку») и 
«Суварнапрахасасутра» («Сутра золотого блеска»). 

Махаянисты не считали хинаяну враждебным или ошибочным 
учением. Они рассматривали ее как доктрину, недостаточно под
ходящую для широкого распространения буддийских идей, слиш
ком индивидуалистическую. Один из основателей махаянской 
школы йогачаров, Асанга, специально подчеркивал ограничен
ность, узость учения хинаяны. В хинаяне каждый должен был 
думать о личном «спасении», достижении индивидуального про-
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светления и нирваны; махаяна же заявляла о сострадании и по
мощи всем живым существам независимо от их личных качеств. 
Махаянисты рассматривали свое учение как возрождение подлин
ного учения Будды, которое хинаянисты (вибхаджавадины и 
стхавиравадины) будто бы убивали своим эгоизмом и индивидуа
лизмом. Поэтому они называли свое учение «широким путем», 
подчеркивая широту трактовки идеи спасения и широкий охват 
приверженцев буддийского учения. 

Одним из важнейших в доктрине махаяны является учение 
о бодхисаттве. Понятие бодхисаттвы было и в хинаяне, особенно 
в поздней школе сарвастивадинов (бодхисаттвой считался Гаута-
ма Шакьямуни до его «просветления», т. е. до того, как он стал 
Буддой), но в махаяне культ бодхисаттв приобрел особое значе
ние. Бодхисаттва — существо, обладающее способностью стать 
Буддой, приближающееся к достижению нирваны, но из великого 
сострадания к другим существам и всему миру отказывающееся 
вступить в нирвану. В махаяне бодхисаттва заменяет хинаянист-
ский идеал — достижение архатства. 

Махаянисты считали, что одним из главных недостатков хи
наяны является узость цели — освобождение для себя. Даже ар
хат (святой человек) не преодолевает полностью оков своего соб
ственного «я»; он стремится достичь нирваны для себя самого, 
не думая о других, остающихся в кругу сансары, во власти кру
говорота рождений и смертей. Архат, учили махаянисты, не мог 
полностью преодолеть различия между собой и другими и дос
тичь таким образом состояния «несущности» самого себя. По
этому следовало подражать не архату, сконцентрировавшему все 
внимание на своем «освобождении», а бодхисаттве, который ос
тавил мирскую жизнь, чтобы помочь другим, живущим в 
мире. 

Приверженцы махаяны упрекали хинаянистов и за узость 
учения. Если, по учению хинаянистов, нирваны могли достичь 
только монахи, полностью порвавшие с мирской жизнью, то, со
гласно махаяне, высшее спасение было доступно и мирянам. 
В махаянских текстах постоянно подчеркивается, что бодхисат
твы не желают достижения личной нирваны, а призваны забо
титься о благе всего мира, о достижении нирваны всеми живыми 
существами. Бодхисаттва добровольно принимает страдания, 
чтобы помочь другим, и воздерживается от собственного спасения, 
пока все остальные не освобождены от страданий. В этом смысле 
все последователи Будды рассматривались как одно целое. Эти 
положения махаянского учения делали его очень популярным 
среди мирян, которым махаяна открывала «пути к спасению», 
обещая помощь сострадательных бодхисаттв. 

Совершенно иной была в махаяне трактовка образа основа
теля учения Будды и самого понятия «будда». Если в хинаяне 
Будда считался реальным историческим лицом, указывающим 
верующим пути и способы «спасения», то в махаяне он рассма-
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тривался как всевышнее абсолютное существо, как первооснова 
всего микрокосмоса, приобретая тем самым особое метафизиче
ское и религиозное содержание. Каждое живое существо, учили 
махаянисты, потенциально может стать Буддой, потому что в нем 
содержится определенная частица сущности Будды (буддхата). 
Это состояние Будды наполняет все существующее и выступает 
в «трех телах», которые являются тремя сторонами единого 
Будды: дхармакая («тело дхармы») —космическое проявление, 
самбхогакая («тело блаженства») —божественное проявление 
среди сверхъестественных существ, нирманакая («тело преобра
зования»), или рупакая («тело облика»), когда Будда проявля
ется в облике человека. Махаянисты признавали существование 
нескольких будд, в том числе и Гаутамы. Своим проявлением, 
считали они, в «трех телах» Будда спасает всех в космическом, 
божественном и земном мирах. 

В махаяне будды и бодхисаттвы становятся объектом почи
тания. Особое значение приобретают ритуал и обрядность. В буд
дийском искусстве появляется изображение Будды в облике выс
шего существа. 

Поскольку достижение нирваны, согласно махаяне, происхо
дит с помощью бодхисаттв, то верующие старались добиться их 
расположения, делая богатые подношения. В первые века нашей 
эры буддийские монастыри превратились в крупных собственни
ков, которым цари — последователи буддизма и другие богатые 
донаторы дарили земли, давали большие денежные суммы, раз
личные ценности. 

Своеобразным было и махаянское учение о нирване, тракто
вавшееся в различных махаянских школах по-разному, но в це
лом в отличие от хинаянистов она рассматривалась здесь не как 
погашение реальности и уход от нее, а как сама реальность. В ма
хаяне получило разработку учение о парамитах; считалось, что 
с их помощью верующие могут достигнуть духовного совершен
ства. Основных парамит насчитывалось шесть — щедрость, до
бродетельное поведение, терпимость, духовная энергия, созерца
ние и интуиция, позволяющая познать мысль о высшем просвет
лении. Каждая из парамит рассматривалась как ступень в дости
жении высшей мудрости (праджня). Таким образом, основы уче
ния хинаяны и махаяны значительно отличались друг от друга, 
и некоторые буддологи даже рассматривают махаяну как док
трину, совершенно отличную от хинаяны. Другие же считают ма
хаяну дальнейшим развитием хинаянских взглядов. 

Несмотря на существенные различия в учениях махаяны и 
хинаяны, у них имелись и общие концепции в трактовке сути 
доктрины. Оба этих направления заявляли о «спасении» и путях 
к нему, рассматривали все существующее как изменяющееся и 
преходящее, признавали учение о карме и призывали к достиже
нию нирваны, хотя и разными путями. 
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_ Наиболее известными махаянистскими шко-
Школы махаяны „ ^ 

лами в первые века нашей эры были мадхья-
мики и йогачары. Создателями учения мадхьямиков можно счи
тать выдающихся философов Нагарджуну и Арьядеву, которые 
жили в первые века нашей эры. Возможно, Нагарджуна жил 
даже во II в. н. э. В это время уже существовали махаянские 
сочинения, на них ссылается в своих трудах Нагарджуна. 

В основе доктрины мадхьямиков лежит учение о шуньяте (до
словно—пустота), поэтому эта школа часто называется шунь-
явада. Согласно Нагарджуне, все существующее, как материаль
ное, так и духовное, нереально. Но вместе с тем шунья — это не 
просто отрицание, а отрицание несущности, полное отсутствие 
дуальности. Шунья имела, таким образом, не негативный, а по
зитивный смысл. Мадхьямики защищали тезис об отсутствии 
противопоставления нирваны и сансары. Они учили, что после 
прохождения всех парамит, достигнув высшего уровня ду
ховного совершенства, объект уже не отличается от субъекта, 
нирвана — от мира, а существование — от несуществования. Буд
дийская доктрина, дхарма Будды также объявлялась шуньей. 
В истории буддизма учение Нагарджуны —- одно из самых значи
тельных явлений; оно оказало большое влияние на развитие не 
только идей махаяны, но и религиозно-философской мысли древ
ней и раннесредневековой Индии в целом. 

Создателями учения йогачаров считаются Асанга и Васубанд-
ху (IV—V вв. н. э.). Эта школа признавала реальным только со
знание, а весь материальный мир — нереальной иллюзией. По
этому основное внимание в своих сочинениях философы-йога-
чары уделяли сознанию и методам совершенствования мыслитель
ных способностей человека. 

Махаяна (особенно школа мадхьямиков) получила широкое 
распространение во многих странах Азии, в основном на Даль
нем Востоке. Она легко уживалась с местными верованиями и 
вбирала в себя локальные культы. В самой же Индии в гуптскую 
эпоху влияние буддизма заметно падает. 

Несмотря на распространение идей махаяны 
Упадок буддизма. в п е р В ы е в е к а нашей эры и развитие хинаян-

J ских и махаянских философских школ, буд
дизм в гунтскую и особенно послегуптскую эпоху утрачивает свое 
влияние. Фактически наступает упадок буддизма на его родине. 
В записках китайских путешественников рассказывается о забро
шенных монастырях, а в литературных сочинениях гуптскои 
эпохи с осуждением говорится о буддийских монахах. Судя по 
имеющимся сведениям, гуптские цари были последователями 
вишнуизма и шиваизма, хотя придерживались, очевидно, и по
литики религиозной терпимости. Постепенно центром буддизма 
становятся Северо-Западная Индия и Кашмир. В Гангской 
долине все большее значение приобретает вишнуизм и ши
ваизм. 133 



Упадок буддизма совпал с другим важнейшим событием в ис
тории индийской религии и культуры — возрождением индуизма, 
хотя фактически многие черты этого учения и связанного с ним 
культа никогда не исчезали. Исключительная легкость, с которой 
индуистская традиция впитывала отдельные местные культы, 
философия, допускавшая одновременное существование много
численных интерпретаций в виде фактически независимых друг 
от друга школ, сохранение и развитие традиционных социальных 
институтов страны (это касается в первую очередь защиты вар-
новой системы) — все это в конечном итоге сделало индуизм, 
этот своеобразный религиозный синтез, более приемлемым для 
самых различных слоев населения, чем реформационные напра
вления. К началу средних веков буддизм хинаяны фактически 
исчезает в Индии, становясь основной религией Шри Ланки, 
а позднее и ряда областей Юго-Восточной Азии. «Северный» ва
риант буддизма (махаяна) сохранял в течение ряда веков еще 
определенное влияние в стране, но постепенно как в мифологии, 
так и в культе он сближался с индуизмом. Индуизм оказывал все 
большее влияние на буддизм, в буддийских монастырях появля
ются даже изображения индуистских божеств. Интересно, что 
Будда был объявлен одним из воплощений бога Вишну. К VIII — 
IX вв. индуизм фактически ассимилирует все собственно индий
ские направления махаяны. 

Но и ортодоксальный брахманизм претерпел значительные из
менения к гуптской эпохе. Старые божества утратили популяр
ность, безнадежно устаревшим и излишне сложным выглядел и 
ритуал, предписанный текстами Вед и Брахман. Вместе с тем ре
лигиозно-философские концепции Упанишад и Бхагавадгиты со
здавали возможность для включения местных культов и верова
ний в освященную веками брахманистскую традицию. 

Формирование системы, получившей единое название «инду-
имз» только много веков спустя, когда с приходом арабов 
понадобилось дать всей этой группе культов какое-то обоб
щающее обозначение, началось задолго до гуптской эпохи и 
было связано с первыми попытками примирить мифологию 
брахманизма с местными верованиями доарийских племен 
(прежде всего дравидийских). 

в г Первое из двух главных направлений инду
изма — вишнуизм возник еще в маурийскую 

эпоху, но значительное распространение получил в гуптский пе
риод. Главное божество Вишну в ранних текстах выступает под 
именем Нараяна. Очевидно, это было божество доарийских пле
мен Северной Индии. Уже тексты Брахман называют его могу
щественным богом и ставят иногда даже выше поздневедийского 
«творца Вселенной» Праджапати. 

Позднее Нараяна отождествляется с Вишну — одним из ве
дийских вариантов солнечного божества. Имя бога Вишну, судя 
по всему, также аборигенного происхождения. В дальнейшем 
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этот двойственный образ упоминается уже исключительно под 
именем Вишну, а религиозное течение, объявляющее его верхов
ным божеством, получает название вишнуизма. 

Необыкновенная популярность вишнуизма в Индии объясня
лась в значительной мере поистине уникальной способностью 
этой ветви индуизма ассимилировать различные местные верова
ния и культы. Это осуществлялось с помощью разработанной си
стемы вьюх и аватар. Суть понятия «вьюха» состоит в том, что 
всемогущее божество Нараяна-Вишну последовательно раскры
вает себя в четырех различных формах; с Вишну, таким образом, 
слились еще несколько популярных местных божеств, среди них 
едва ли не заслоняющий Нараяну в последующей литературе Ва-
судева. Многие атрибуты средневекового Вишну восходят именно 
к Васудеве, он связан с божественной птицей Гарудой. С культом 
Васудевы, а затем и Вишну был соотнесен и культ Санкаршаны, 
которому поклонялись некоторые земледельческие племена. 

В вишнуизм было включено еще одно местное божество — 
Кришна, вскоре ставшее наиболее популярным. Кришна — бо
жество пастухов — изображается шаловливым юношей, вступаю
щим в любовные игры с пастушками. Система вьюхи помогла 
«растворить» в вишнуизме образы Васудевы и Кришны. 

Еще более значительной по результатам оказалась синкрети
ческая тенденция, связанная с понятием «аватара». Слово это 
означает «нисхождение» или, точнее, «земное воплощение боже
ства в интересах людей». Ранняя литература упоминает четыре 
аватары Нараяны-Вишну, в дальнейшем перечень доходит до 29. 
Подобный принцип совмещения разнородных мифов позволил 
вовлечь в сферу вишнуистских сюжетов представления из самых 
различных культов. Перечислим только наиболее известные из 
них. В трех из своих образов Вишну выступает в виде животного: 
как гигантский вепрь он спасает Землю от гибели в водах; в час 
потопа он в форме рыбы влечет за собой индийский ковчег — ко
рабль, на котором спасается патриарх людей Ману; как черепаха 
он участвует в процессе пахтанья океана. Как божественный ге
рой Рама он вступает в брак с Ситой (богиней земледелия) и, ос
вобождая ее от демонического властителя Раваны, завоевывает 
Ланку. Тема эта послужила затем центральным сюжетом про
славленной «Рамаяны» Вальмики. 

Для изучения истории раннего вишнуизма большой интерес 
представляет сопоставление данных литературных источников 
с материалами датированных эпиграфических документов. 

В грамматическом труде Панини (V—IV вв. до н. э.) сооб
щается о религиозном поклонении Васудеве, о котором традиция 
сохранила упоминание и как о героическом кшатрии, герое кшат-
рийского объединения вришниев (Васудевы составляли привиле
гированный род этого объединения). Патанджали (II в. до н. э.) 
отразил оба этих представления: у него Васудева выступает и как 
кшатрий, и как объект религиозного поклонения. Вторая 
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тенденция получила свое наибольшее развитие в «Бхагавадгите», 
где Васудева предстает уже как одно из проявлений всевышнего 
бога Бхагаваты. 

О распространении культа Васудевы в раннемаурийскую эпоху 
могут свидетельствовать сообщения Мегасфена об «индийском Ге
ракле». Последний рисуется селевкидским послом как героиче
ский воитель, поражающий демонов. Культ Васудевы, согласно 
индийским источникам, был наиболее популярен в Матхуре; это 
же сообщает о Геракле и Мегасфен. Можно полагать, что грече
ский автор отразил в своем труде тот период раннего вишнуизма, 
когда Васудева был уже обожествлен, но еще не соотнесен с об
разом Кришны. 

В знаменитой надписи Гелиодора из Беснагара (II в. до н. э.) 
сообщается о поклонении «богу богов» Васудеве, причем, судя по 
надписи, васудевизм был распространен не только среди индий
цев, но и среди греков, обитавших в Северо-Западной Индии. 

На основании ряда других эпиграфических материалов конца 
первого тысячелетия до нашей эры можно сделать вывод о слия
нии в это время трех культов — Вишну, Нараяны и Васудевы. 
В начале нашей эры вишнуистским богам (Вишне, Васудеве, Сан-
каршане) уже возводятся храмы — черта, весьма характерная для 
средневекового индуизма. О храмах в честь Санкаршаны упоми
нает, например, «Артхашастра». 

Существенным отличием индуизма не только от брахманизма, 
но и от большинства других религиозных систем является то, 
что это учение связано не с одним, а с тремя божествами, причем 
каждый из них в принципе равноправен с двумя остальными. Этот 
чисто индийский вариант «троицы» получил название «тримурти» 
(т. е. три образа). Он включает в себя Брахму — бога-творца, 
Вишну — бога — хранителя Вселенной и Шиву — бога-разруши
теля. Первый из них — Брахма пришел в индуизм из собственного 
ведийского пантеона, в позднейшей религии он скорее выражение 
самой идеи творения, чем самостоятельное божество. В отличие 
от Вишну и Шивы (а также от богини-матери Шакти, занявшей 
важное место в индуистском пантеоне) Брахме почти не посвяща
лось храмов, хотя в религиозной литературе он часто упоми
нался. Вместе с тем считалось, что каждый из этих трех богов как 
бы «охватывал» весь мир. Последователи Вишну именовали его 
не только хранителем, но и создателем и разрушителем Вселен
ной. Шива также мог сочетать все три космогонические функции. 
Эта черта открывала дорогу как к определенной веротерпимости 
внутри индуизма, так и к сосуществованию различных, связанных 
с индуизмом религиозно-философских учений. 

Шиваизм Наряду с вишнуизмом очень большую попу
лярность приобрели шиваизм и шактизм. Ши

ва вошел в брахманистскую литературу как двойник Рудры — 
ведийского божества грозы и ураганных ветров, окруженного сон
мом жестоких и враждебных людям духов. Отождествление это— 
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явление весьма позднего времени. В действительности же здесь 
имеет место процесс вовлечения в брахманизм местного божества, 
культ которого был, очевидно, связан с верованиями дравидий
ского населения прежде всего Центральной и Южной Индии, в то 
время как Нараяна-Вишну служил отражением религиозных ве
рований населения северной части страны. 

Шива, по представлениям индийцев, танцует на поляне для 
сожжения умерших; он натирает свое тело погребальным пеплом, 
на шее у него вместо гирлянды ожерелье из черепов. Когда он 
является в мир в образе нищего аскета, чашей для подаяния 
ему служит человеческий череп. Другие атрибуты также подчер
кивают его страшную силу и могущество: одеждой ему служит 
тигровая шкура, оружием — трезубец, лук и топор. Впрочем, раз
рушение — только одна из двух сторон его активности. Шива не 
только божество аскетизма и жертвоприношений, он также и 
защитник людей в их обычном, повседневном существовании. 

О распространении шиваизма в магадхско-маурийскую и 
шунгскую эпохи могут свидетельствовать данные Панини, Па-
танджали и записки Мегасфена. В грамматике Панини сообща
ется о приверженцах Шивы; Патанджали упоминает уже о ста
туях в честь этого бога. У Мегасфена под «индийским Дионисом» 
несомненно скрывается Шива. Он описывается селевкидским по
слом как бог, популярный среди обитателей гор (сравни эпитет 
Шивы «правитель гор» в индийской традиции), которые устраи
вают особые церемонии с барабанным боем и жертвенными дейст
вами (весьма сходно с шиваистским культом). 

Изображения Шивы часто встречаются на кушанских моне
тах. 

Постоянными спутниками Шивы выступают Ганеша и Скан-
да, также, по-видимому, по происхождению независимые бо
жества. Образ Ганеши хранит в себе черты глубочайшей древно
сти: у него человеческое туловище и голова слона, его везет ог
ромная крыса, он связан с миром демонов и подземным царст
вом. Включение его в шиваистский пантеон — искусственный 
компромисс, относящийся к более позднему времени. 

Сканда — преданный сын Шивы — представлен целомудрен
ным юношей, не знающим тайн любви и не имевшим матери (ле
генда возводит его рождение непосредственно к Шиве). Он царь 
могущественных воителей, поэтому борьба с враждебными демо
нами занимает в его мифологической биографии особенно значи
тельное место; в целом же образ Сканды — один из сложнейших 
во всей индуистской традиции. 

Вслед за усвоением мифологических образов Нараяны-Вишну 
и Шивы наступила эпоха восприятия брахманизмом грандиозной 
совокупности распространенных в Индии культов верховного 
женского божества. В сущности начало процессу положило уже 
почитание мужских божеств, вошедших в систему индуизма 
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вместе со своими женскими ипостасями: Лакшми (супруга Виш
ну) и Ума, или Парвати (жена Шивы). 

Ритуал индуизма существенно отличался от брахманистского. 
Он сложился в раннем средневековье и сохранился в ортодок
сальной брахманской среде без существенных изменений до на
ших дней. В большинстве своем индуизм заменил древнейших бо
гов новыми божествами общеиндуистской религиозной системы; 
так, Праджапати отождествлялся с Брахмой и отчасти с Нараяной. 

Но были в культе и принципиально новые моменты. Старая ре
лигия не знала культовых сооружений, почти неизвестен ей был 
и скульптурно выполненный материальный образ божества. Ин
дуистская религия на новой стадии проявилась прежде всего 
в иных формах богопочитания: храм воспринимался как «дом 
божества»; деятельность жрецов превратилась в постоянное ока
зание услуг своему «господину»; статуя олицетворяла личное при
сутствие бога; каждое утро ее торжественно омывали, опрыски
вали благовонными жидкостями, выносили на улицы города, 
чтобы бог мог насладиться видом своих приверженцев, затем сно
ва вносили в храм, где божество веселили музыкой и изысканны
ми танцами, выполнявшимися обычно профессиональными танцов
щицами. 

Особое развитие получает индуистская архитектура. Храмы 
индийского средневековья являются значительным достижением 
индийского искусства. 

Представляя собой лишь небольшой эпизод 
из VI книги «Махабхараты», «Песнь о Бха-

гавате» сыграла в истории духовной жизни Индии огромную роль. 
По существу все видные авторитеты индуизма считали своим 
долгом составить комментарий к ней или по крайней мере выска
заться по принципиальным вопросам изложенного в ней учения. 
Европейцы открыли Гиту уже на заре существования индологии, 
и к многочисленным комментаторским сочинениям, созданным 
о Гите в Индии, прибавилось большое число научных исследова
ний, составленных на ту же тему в Европе. Вкратце основная 
сюжетная канва этого произведения сводится к следующему. 

В повествовании о вражде Кауравов и Пандавов, завершаю
щейся грандиозной битвой на Курукшетре, имеется следующий 
небольшой эпизод: один из пяти братьев Пандавов, Арджуна, 
увидев на поле брани сородичей, готовых вступить в братоубийст
венную войну, отказывается сражаться и обращается за советом 
к своему наставнику в военном искусстве — Кришне. Последний 
указывает ему на долг кшатрия, запрещающий уклоняться от 
сражения. Арджуна признает его правоту и вступает в бой. Впро
чем, в самой Гите события, связанные с сюжетной канвой «Ма
хабхараты», упоминаются лишь в первых главах поэмы. Ее ос
новное содержание — диалог о назначении человека, существе 
морали, соотношении мирского и божественного. Кришна, одип из 
многочисленных героев эпоса, превращается здесь в земное во-
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площение всемогущего божества Бхагавата. Его советы — не про
сто ответ на вопрос о правой и неправой битве, а идейно насы
щенное наставление, целая религиозно-философская доктрина. 
Поэма завершается «прозрением» Арджуны: он сознает себя уже 
не только воином, кшатрием, противником Кауравов, но и ревно
стным приверженцем новой веры, в которую обратил его сам Бха-
гават, принявший образ Кришны. 

Формирование учения, зафиксированного в поэме, происхо
дило в эпоху, когда сосуществовали такие разнородные религиоз
ные и религиозно-философские течения, как брахманизм упани-
шад, буддизм, джайнизм, учение адживиков, когда зарождались 
философские школы санкхья и йога. Взаимодействуя с назван
ными течениями и принимая некоторые их положения, Гита в то 
же время выступала с вполне самостоятельной и во многом ори
гинальной системой взглядов. Это была своего рода попытка ре
формы брахманистских идей в рамках ортодоксальной традиции 
для укрепления ее в условиях значительных перемен в социаль
ной и духовной жизни. И потому подлинный характер учения 
Гиты можно понять лишь в сопоставлении его с идеями упани-
шад и реформаторских направлений и сект при учете важных 
изменений в социальной сфере. 

Текстологические исследования выявили, что ядро поэмы мо
ложе ранних упанишад (VII—V вв. до н. э.) и по времени при
близительно соотносится с так называемыми средними упаниша-
дами (IV в. до н. э.— II в. до н. э.). Включение же поэмы в «Ма-
хабхарату» относится к более позднему периоду, примерно к IV 
в. н. э. Такая преемственность вполне осознавалась не только 
в сходстве многих доктринальных принципов упанишад и Гиты, 
в употреблении одних и тех же терминов, но и в прямых, иногда 
почти дословных совпадениях. 

Создатели поэмы выявляют также знакомство с ранними фор
мами санкхьи и йоги (свидетельства Гиты — ценнейший мате
риал по выявлению генезиса этих систем). Многочисленны сов
падения в терминологии и философских принципах Гиты и ран
него буддизма, хотя общий характер двух учений явно различен. 
По существу религиозно-философская система, воссозданная 
в поэме, предстает как результат стремления жречества приспо
собить традиционные догмы брахманизма к запросам новой эпохи, 
учтя достижения других религиозно-философских доктрин и со
циальные сдвиги. 

В качестве главной задачи новая доктрина, как и другие ре
лигиозные системы Индии, утверждает отыскание и описание пу
тей, которые могут привести верующего к достижению «высшей 
религиозной цели» — «освобождения». Специфика Гиты состоит 
в том, что она (в отличие, например, от упанишад) не просто 
признает «пути освобождения» (марга), но подробно разрабаты
вает концепцию трех путей: «пути знания» (джняна-марга), 
«пути действия» (карма-марга) и «пути религиозной (божест-
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венной) любви» (бхакти-марга). В Гите нет явственных указа
ний на превосходство какого-то одного из них. Порядок перечи
сления их определяется, видимо, тем, что в учении о «божествен
ной любви» религиозный пафос, пронизывающий поэму, дости
гает своей кульминации. Не менее существенно и то, что стрем
ление авторов произведения утвердить культ Бхагавата-Кришны 
непосредственно увязывается с идеей бхакти — эмоциональной 
преданности этому божеству. 

Если в трактовке «джняна-марги» Гита весьма близка к воз
зрениям упанишад, то концепция «карма-марги» принадлежит 
целиком создателям поэмы. Именно положение о «пути незаин
тересованного деяния» — одна из основных тем памятника — от
личает учение Гиты от других религиозных и религиозно-фило
софских систем Индии, провозглашавших «освобождение» 
(мокша, нирвана) единственной целью человеческого существо
вания. Подобная концепция отсутствует в более ранних текстах: 
принятая позднейшим индуизмом, она воспринималась исклю
чительно как вклад Гиты. 

Вместо традиционной для учений, основанных на принципе 
аскетизма, дилеммы: жизнь в мире или отречение от нее — на 
первый план выдвигается совсем другой вопрос: каким должен 
быть характер деятельности индивида, стремящегося к «религи
озному идеалу». Ответ, даваемый Гитой, чрезвычайно прост: дей
ствие перестает сковывать человека, когда он совершает его 
незаинтересованно, т. е. рассматривает его как эмоционально без
различный ему, но необходимый долг. При подобной «безучаст
ной активности» эгоистические стимулы оказываются исключен
ными; нет мысли о приобретении, которое достигается через 
действие. Более того, совершая поступки, индивид отнюдь не 
стремится утверждать собственное «я», он свободен от «сознания 
самости» (ахамкары). 

Иначе говоря, развивая провозглашенный упанишадами идеал 
«освобождения» личности от оков земной жизни и ахамкары, 
Гита находит для него принципиально иное концептуальное вы
ражение. В сущности текст поэмы посвящен разъяснению этого 
центрального положения. 

«Путь любви к божеству» (бхакти) получает в Гите развер
нутое доктринальное развитие. Описание бхакти в определенном 
смысле есть кульминация поэмы: намеченный в упанишадах 
идеал ухода от двойственности и сознания собственного «я» 
оформляется в культ Кришны-Бхагавата, выступающего одно
временно и личным божеством, и аналогом вселенского абсо
люта Брахмана. 

Социальный аспект содержания поэмы органически входит 
в разработанную в ней религиозно-философскую доктрину. Если 
трактовка проблем бытия мира и путей достижения «высшей 
истины» в Гите демонстрирует влияние ряда идей неортодоксаль
ных течений и реформированного брахманизма упанишад, то 
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предлагаемая ею модель варновои организации соответствует ар
хаическим представлениям ведийской эпохи. Мало того, здесь да
ется обоснование еще более строгой и замкнутой варновои си
стемы, непосредственно определившей черты «классического» ка
стового строя, освященного позднейшим индуизмом. 

Впрочем, этот «собственно социальный аспект» содержания 
сборника утратил во многом для будущих поколений свою зна
чимость. Гита стала восприниматься как концентрированное вы
ражение идеологии реформированного брахманизма, а позднее 
индуизма вообще. Крупнейшие мыслители возводили к ней соб
ственные, вполне оригинальные концепции, подчеркнуто выделяя 
тот или иной момент ее содержания. В новейшее время идеи 
поэмы заимствовались самыми различными, порой противополож
ными друг другу по духу теориями. К идеям Гиты апеллировали 
такие выдающиеся деятели Индии XX в., как Тилак, Ганди, 
Ауробиндо Гхош (в качестве политического вождя, а не филосо
фа-мистика). Важность изучения Гиты многократно подчеркива
лась Дж. Неру. «Песнь о Бхагавате» превратилась, таким обра
зом, в органическую часть всей индийской культуры, в некий 
символ преемственности, существующей между древнейшими 
пластами ее развития и поисками последующих веков. 

Философскому знанию в древней Индии при-
Основные школы давалось большое значение. Светильником 
древнеиндийской u 

философии в с е х наУк» опорой всех установлении назы
вал философию Каутилья. 

Уже в упанишадах отразилась борьба двух основных напра
влений в развитии философской мысли древней Индии — мате
риализма и идеализма. В первые века нашей эры, когда оформи
лись собственно философские школы, эта борьба приобрела осо
бенно четкие формы. Подробно разрабатывает свои концепции 
последовательно материалистическая школа (локаята, чарвака). 
Расцвет философии в этот период стал возможен благодаря круп
ным успехам в развитии научных знаний. Он определялся новым 
этапом историко-культурного развития древнеиндийского общест
ва. Изучение древнеиндийской философии показывает, что древ
неиндийские мыслители ставили тот же круг проблем, что и фи
лософы античного мира, причем независимо друг от друга они 
давали сходное их решение. В ряде случаев хронологический 
приоритет остается за философами древней Индии. 

Древнеиндийский Материализм в истории индийской духовной 
материализм культуры занимал особое место и играл зна-
и его школы чительную роль. 

Материалистическая традиция была наиболее радикальной 
в сфере философского поиска: уже в ранний период ее отличало 
стремление освободить мысль от догматических канонов, закосте
нелых предрассудков религиозного фанатизма. 

Источники сохранили нам названия ряда материалистических 
школ. Наиболее влиятельной среди них была локаята. Приме-141 



чательно, что само слово, послужившее обозначением этого те
чения, означает «приверженное земному миру», или «относяще
еся к народу», «бытующее в народе» — явный намек на анти
идеалистический характер учения, что указывает на широкое 
распространение воззрений древнейших индийских материали
стов в различных слоях общества того времени. Появление ло-
каяты (позднее материалистов стали называть по преимуществу 
чарваками, но это терминологическое различие не означало ка
ких-либо принципиальных доктринальных различий) знамено
вало собой принципиально новый этап эволюции материалисти
ческих тенденций предшествующих эпох. Вопрос о происхожде
нии локаяты остается дискуссионным: иногда ее связывают с ар
хаическими воззрениями аборигенного населения, объясняя этим 
конфликт между нею и ортодоксальной брахманской традицией. 
Действительно, некоторые особенности данного учения, казалось 
бы, могли подвести к подобному заключению, однако общий ха
рактер системы демонстрирует высокую степень развития фило
софской мысли, а основные положения никак не сводятся к при
митивным верованиям. 

Очевидно, локаята была широко известна уже в ранний пе
риод и находила приверженцев как на севере, так и на юге 
страны. На это указывают и близкие ее идеям материалистиче
ская струя в упанишадах и упоминания о ней в буддийских и 
джайнских сочинениях. Каутилья называл локаяту в числе трех 
философских учений, обладавших, по его мнению, подлинной 
ценностью. О представителях этой школы говорится и в других 
древнеиндийских сочинениях — в эпосе, грамматическом трак
тате Патанджали, в «Харшачарите» и т. д. Подлинные сочинения 
древнейших индийских материалистов до нас не дошли. Однако 
разбор трактатов (тенденциозный, но детальный) содержится 
в работах известного философа-ведантиста Шанкары, в сочине
ниях Мадхавы, Джаянтабхаты и джайнского комментатора Ха-
рибхадры. Позднесредневековые тамильские сочинения дают нео
бычайно сжатое, но весьма емкое изложение основоположений 
материалистической традиции в Индии. Судя по этим текстам, 
материализм был главным оппонентом индуистской традиции на 
Юге в указанный период. 

Таким образом, речь идет не о случайном эпизоде в истории 
духовного развития Индии, как то неоднократно пытались квали
фицировать некоторые исследователи. Эволюция изучаемой 
школы продолжалась на протяжении почти двух тысячелетий, 
а непрерывная полемика между ее представителями и последова
телями религиозно окрашенных учений свидетельствует об ин
тенсивной борьбе двух основных направлений философии — ма
териалистического и идеалистического уже в эпоху древности и 
раннего средневековья. 

Первый намек на взгляды локаяты зафиксирован в упани
шадах. Мифологическим основателем ее выступает обожествлен-
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ный мудрец Брихаспати; согласно эпосу, он нередко совершает 
поступки, враждебные предписаниям ортодоксальной традиции. 
Любопытно, что в упанишадах Брихаспати возвещает ложное 
учение, призванное погубить асуров, отвратив их от истины. Оно 
представляет собой полемически окрашенный редакторами вари
ант текста древнейшего материализма. 

Более подробные высказывания о материалистических уче
ниях содержатся в «Махабхарате». Примечательно, что они вкла
дываются в уста почитаемых мудрецов, признанных брахманист-
ской традицией. В разделе «Мокша-дхарма» (из XII книги по
эмы) излагаются, в частности, взгляды «учителя Бхарадваджи», 
который выступает здесь прямым предшественником философов 
локаяты. Он с крайним скептицизмом отзывается об идее су
ществования души после смерти, «благоприятного нового рожде
ния», якобы обеспечиваемого соблюдением ритуалов и подноше
ниями жрецу. Бхарадваджа высмеивает верующего, который, от
дав брахману корову, мечтает получить за это всевозможные 
блага в следующем рождении. 

Религиозной идее переселения душ он противопоставляет ма
териалистическое представление о естественном переходе одних 
форм жизни в другие в соответствии с действующими в природе 
законами. 

Подобный решительный взлет рационалистического и вместе 
с тем материалистического мировоззрения был бы немыслим без 
значительного прогресса в области научного знания, прежде 
всего математики, физики, естественнонаучных дисциплин. 

Положение об элементах и их роли в зарождении сознания 
было связано с определенными успехами в конкретных областях 
знания, объясняющих процессы, которые совершаются в природе. 
Материалисты постоянно подчеркивали, что предметом их ис
следования является чувственно воспринимаемый мир, что лишь 
доступное анализу бытие способно выступать в качестве подлин
ного объекта умозаключений. Сверхъестественные явления отри
цаются уже потому, что опыт не дает о них никаких сви
детельств. 

Доктрина локаяты имеет своим исходным пунктом тезис о 
чувственном восприятии (пратьякша) как единственном источ
нике реального знания о мире (прамана); утверждения же ав
торитета, откровение, религиозные тексты, учили локаятики, ни
чего не могут прибавить к представлениям, почерпнутым из 
опыта. 

Вселенная вечна, и ее законы регулируют изменения, кото
рые совершаются в вещах, состоящих из элементов. Локаятики, 
очевидно, понимали сложность вопроса о происхождении жизни 
и мышления и не пытались прямо сводить высшие формы жиз
ни к низшим. Сознание, утверждали они, есть результат чрез
вычайно разнообразного проявления первоначальных элементов. 

Весьма интересной представляется аргументация локаятиков, 
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направленная против универсального для индийских идеалисти
ческих систем «принципа кармы». Если душа способна перехо
дить из одного тела в другое, рассуждают они, то почему чело
век не помнит свои прошлые рождения? Если индивид после 
смерти возрождается в новом теле, то почему он не пытается 
принять прежний облик из любви к оставленным им близким? 

Надо сказать, что, отрицая карму, локаята противопоставляла 
себя не только ортодоксальной традиции, но и всем осталь
ным философским и религиозно-философским течениям. Пози
ция локаяты, таким образом, представляется уникальной в ис
тории древней и средневековой философской мысли Индии. Сме
лость выдвинутых положений тем более велика, что централь
ные тезисы изучаемой школы относятся к весьма раннему пе
риоду. 

Этика материалистов казалась их оппонентам наиболее уяз
вимым местом доктрины. Оппоненты упрекали локаятиков в 
привязанности к чрезмерным удовольствиям, радостям земной 
жизни (гедонизму). Этот взгляд представлен и во многих совре
менных научных трудах. В действительности же этические 
взгляды локаятиков были иными. Никакого призыва к амора
лизму и нравственной разнузданности в большинстве трактатов, 
излагающих принципы локаяты, не усматривается (хотя авто
рами сочинений выступают противники учения). Речь идет лишь 
об отрицании религиозного этического идеала и связанного с 
ним нигилистического отношения к любым проявлениям радо
сти и ощущению счастья бытия. 

Важно подчеркнуть, что локаятики-чарваки никогда не вы
ступали сторонниками эгоистического отношения к окружаю
щей действительности. Напротив, для них нормальное сущест
вование людей мыслилось только в гармонии с природой. Уме
ренность признавалась важнейшей добродетелью, и ее нормами 
регулировался «естественный гедонизм» индивида. Подобный 
взгляд был присущ и некоторым античным школам, прежде все
го эпикурейцам. 

О социальных взглядах чарваков, к сожалению, известно не
много. Тем более ценными представляются высказывания упо
минавшегося ранее Бхарадваджи, который выступал против вар-
новой системы. Можно предположить, что локаятики не только 
в собственно философской, но и в социальной сфере оставались 
верными духу рационалистического радикализма. 

В целом различия в основных положениях двух традиций — 
материалистической и идеалистической — были столь существен
ны, что каждый из оппонентов не только не пытался затушевать 
положения своих идейных противников, но скорее утрировал 
их, чтобы подчеркнуть их неприемлемость для себя. Материали
сты отвергали не только авторитет вед; они отказывались также 
от идеала религиозного (точнее — мистического) спасения, 
представлений о переселении душ и закона кармы. Сме-
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лость такого подхода яспее всего видна из того, что ни джай
низм, ни буддизм при всем их негативном отношении к брах-
манистской идеологии не решались подвергнуть сомнению ни 
один из этих тезисов. Отсюда следовало отрицание любого ри
туала и богопочитания (не только ведийского), причем эти 
внешние формы религиозности не просто критикуются за их 
«примитивность» по отношению к более высокому истолкова
нию религиозной истины, а отвергаются локаятой вообще. 

Таким образом, индийские материалисты последовательно 
проявляли свой радикализм и готовность бороться против лю
бых освященных веками предрассудков в философской и со
циальной сферах. Несмотря на противодействие могуществен
ных противников (ортодоксальное брахманство не только мо
нополизировало право на «сохранение текстов», столь важное в 
стране с влажным климатом, где непереписываемые рукописи 
быстро приходили в негодность, но и старалось держать в своих 
руках «рычаги» общественной власти), материалистическая тра
диция сохранялась на протяжении многих веков. Ее влияние 
на другие направления индийской философской мысли было 
весьма весомым. Важную веху представляет индийская мате
риалистическая мысль и в истории мировой философии: ее по
ложения по смелости и глубине содержащихся в них подходов 
не только не уступают, но часто и опережают достижения ан
тичных мыслителей. 

Обращаясь к материалам античной философии, В. И. Ленин 
писал: «Могла ли устареть за две тысячи лет развития фило
софии борьба идеализма и материализма? Тенденций или линий 
Платона и Демокрита в философии? Борьба религии и науки? 
Отрицания объективной истины и признания ее? Борьба сто
ронников сверхчувственного знания с противниками его?» 1 Эти 
слова В. И. Ленина вполне могут быть применимы и к истории 
древнеиндийской философии. 

Философия, связанная с индуизмом, де-
Шесть даршан. лится, по традиции, на шесть даршан 

(школ, систем). Общей чертой, определив
шей их религиозную принадлежность, является признание авто
ритета Вед, «закона кармы» и веры в «конечное (т. е. мистиче
ское) освобождение» как в главную цель существования чело
века. С точки зрения оригинальности эти системы далеко не 
равноценны; различны и многие их философские концепции. 

Весьма сложным представляется вопрос о происхождении и 
характере философской системы санкхья. Дискуссия о подлин
ном характере этой школы продолжается уже около полутора 
столетий, причем высказываются самые крайние взгляды: 
санкхья рисуется и религиозно-мистическим учением, и мате-

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 18, с. 131. 
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риалистической доктриной. Эти разногласия объясняются преж
де всего тем, что в своем классическом варианте санкхья высту
пает как выражение философского дуализма. 

Зарождение санкхьи относится к раннему периоду. Ряд ее 
концептуальных идей встречается уже в упанишадах, об этой 
школе сообщает и Бхагавадгита. Каутилья говорит о «трех фи
лософиях» — санкхье, йоге и локаяте; «Брахма-сутра» Бада-
раяны (ранневедантийское сочинение II в. до н. э.) содержит 
полемику с последователями школы санкхья. Можно предполо
жить, что к эпохе Маурьев санкхья уже существовала как 
вполне самостоятельная философская система и играла немалую 
роль в духовной жизни древней Индии. 

Создателем этого учения, по преданию, считается мудрец 
Капила. «Шветашватара-упанишада» (V. 2) называет некоего 
«красного риши» («капила» значит темно-красный), но вопрос, 
тождествен ли он основателю школы, так и не решен. Можно 
предполагать, что первый (или один из первых) выразитель 
идей учения действительно носил имя Капила, однако, идет ли 
речь в «Шветашватара-упанишаде» именно о нем, установить не
возможно. Ни его произведения, ни произведения его учени
ков — Асури и Панчашикхи — не сохранились, хотя, несомнен
но, Асури и Панчашикхи были лицами историческими. Имя Асу
ри неоднократно встречается в эпосе; «Санкхья-карика» Ишва-
ракришны упоминает Панчашикху, которого автор трактата на
зывал своим предшественником. 

Сочинение Ишваракришны, относящееся приблизительно к 
IV—V вв. н. э., является уже систематизацией начальной фор
мы учения. Последнее подтверждается и сопоставлением текста 
«Карики» с замечаниями о санкхье в более ранних трактатах 
(например, у Бадараяны), и свидетельством буддийской тради
ции. В отличие от подавляющего большинства философских со
чинений Индии, не связанных с буддизмом, «Санкхья-карика» 
была переведена на китайский язык и стала известной в кругу 
махаянистов. 

Решение вопроса о характере учения до Ишваракришны со
пряжено со значительными трудностями, так как более ран
ние тексты санкхьи пока неизвестны. Поэтому особую ценность 
представляет «Брахма-сутра», автор которой — Бадараяна был 
идейным противником ранней санкхьи и последовательно выя
влял именно то ее специфическое содержание, которое противо
поставляло санкхью веданте. У автора «Брахма-сутры» санкхья 
определяется как «прадхана-карана-вада» (учение о природе в 
качестве всеобщей причины) или «ачетана-карана-вада» (уче
ние о том, что в основе мира лежит нечто, не обладающее со
знанием, т. е. материя, или природа). Он подчеркивает, что оба 
принципа совершенно неприемлемы для веданты, признававшей 
в качестве первопричины мира Брахмана, или «чистое созна
ние». 
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Бадараяна считал санкхью серьезным оппонентом веданты, 
исходя, вероятно, из того, что она пользовалась влиянием, а 
также из ее концептуального несоответствия собственной систе
ме. Детально комментируя разделы «Брахма-сутры», касающей
ся санкхьи, известный философ веданты Шанкара утверждал, 
что победа над ней означает для веданты победу над другими 
противниками. 

Главный тезис школы санкхья выражается в утверждении 
изначального и ничем извне не обусловленного существования 
материальной первоосновы мира — пракрити, или прадханы. По
скольку пракрити означает «природа», этот термин так обычно 
и переводился применительно к текстам рассматриваемой систе
мы. Ряд ученых считает, что более точным был бы перевод «ма
терия», ибо в трактате наравне с пракрити употребляется и 
мула-пракрити (первоначальная природа), что подчеркивает уни
версальность пракрити в качестве первоистока любых форм бытия. 

Последняя выступает в двух видах: вьякта (проявленная) и 
а-кьякта (непроявленная). Эти понятия, встречающиеся уже в 
упанишадах, получают в санкхье иную трактовку. Если там 
«проявленное» как мир чувственно ощущаемых и с философской 
точки зрения нереальных вещей противостоит «непроявленно-
му» — недоступному ощущению, но воплощающему в себе един
ственную реальность — абсолюту-Брахману, то здесь речь идет 
о двух одинаково реальных формах существования материи: 
«проявленное» (природа) представляет собой совокупность кон
кретных, непосредственно воспринимаемых вещей, «непроявлен-
ное» же, отображающее самый принцип материальности мира, 
одинаково присутствует в любой вещи. Процесс миротворения 
как раз и выражается в видоизменении этой «первичной целост
ности» на ряд отдельных нематериальных и материальных форм, 
отличающихся от первопричины не более чем гончарные изде
лия от глины, из которой они изготовлены. 

Как же проходит процесс становления мира и его дальней
шее изменение? Чтобы понять. ответ санкхьи на этот вопрос, 
надо остановиться на разработанной ею теории причинности, 
получившей наименование «сат-карья-вада» (учение о присут
ствии следствия в порождающей его причине). Если бы следст
вие не присутствовало в причине, рассуждали философы, оно 
тогда вроде бы возникало из ничего, т. е. каждое новое явление 
нуждалось бы во вмешательстве сверхъестественного начала. 
Ведь то или иное действие может быть порождено лишь опре
деленной первоосновой: творог производится из молока, ткань — 
из пряжи и т. д. Более того, каждая заново возникшая вещь со
храняет связь с обусловившей ее причиной: вес стола равен 
весу дерева, использованного для его изготовления; кувшин по 
весу соответствует израсходованной глине. Но простое призна
ние присутствия следствия в причине означало бы, что мир 
есть нечто раз и навсегда данное и неспособное к изменению: 
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все следствия должны были бы проявиться немедленно и одно
временно. Учителя санкхьи поясняли, что следствие присутст
вует в причине потенциально, в скрытой форме и для его реа
лизации требуется комплекс конкретных условий. Самый пере
ход причины в следствие опосредован множеством побочных об
стоятельств, которые только и способны выявить возможности, 
содержащиеся в причине. 

Важной частью учения санкхьи служит теория об эволюции. 
Согласно данной концепции, материя первоначально находилась 
в нерасчлененной, «непроявленной» форме. Ее превращение в 
мир предметов и существ, открытый нашему восприятию, со
вершилось благодаря трем гунам — трем качествам, сочетание 
которых направляется движением и развитием Вселенной. На
звания гун как бы указывают на их характер: тамас (тьма), 
раджас (страсть) и саттва (сущность). Центральная из них — 
раджас воплощает принцип энергии и активности, тамас — инер
цию, саттва — равновесие, успокоение. О тройственном делении 
«качеств бытия» говорится уже в упанишадах, но в санкхье 
«концепция гун» получает принципиально новое осмысление: 
они ассоциируются с ее основным тезисом — о материальной 
первопричине мира. Гуна—«нить», «веревка», «качество», «до
стоинство». Совмещение двух различных понятий («веревка» и 
«качество») определило те метафоры, которые создатели систе
мы употребляли для толкования известной ранее «теории гун». 
Пракрити уподоблялась канату, сплетенному из трех прядей. 
Любая вещь, учили они, обязательно включает в себя все три 
гуны одновременно, однако соотношение их меняется в зависи
мости от того, как проявляется материя. 

В основе теории эволюции лежит представление о 25 элемен
тах, или сущностях (таттвах), составляющих сложную структу
ру взаимных связей. Первым элементом является пракрити, или 
прадхана. Из пракрити возникает сознание (буддхи), именуе
мое также махат (великий); оно обусловливает «рождение» 
ахамкары (самосознание, принцип индивидуальности). Затем 
появляются пять «тонких сущностей» — танмантры (эфир, воз
дух, свет, земля, вода), дающие начало пяти материальным 
элементам (махабхута). Самосознание воспроизводит на основе 
этих элементов пять «органов действия» (кармендрия). К этим 
десяти компонентам человеческого организма добавляется манас 
(разум), который как бы синтезирует данные органов чувств. 

К этой системе элементов добавляется еще одна сущность 
(таттва)—пуруша (чистое сознание), которая независима от 
пракрити, творящей и формирующей мир. Этот дуализм докт
рины санкхьи (пракрити и пуруша) особенно ясно изложен в 
трактате Ишваракришны. 

Пуруша не действует, сущность его — созерцание. Он при
сутствует во всех вещах, и только благодаря его присутствию 
они и становятся существующими. Он непознаваем и неуловим 
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и все же наличествует в любой, даже в самой незначительной 
материальной вещи. Соединение пуруши с пракрити (духа с 
природой) и порождает все элементы. Дуализм санкхьи проя
вился и в ее попытке совместить близкое материализму пред
ставление о «самодвижении всего сущего» с идеалом религиоз
ного освобождения, целиком совпадающим с ортодоксальной 
традицией упанишад. Только познав естественное движение ве
щей, утверждает санкхья, человек способен понять все безгра
ничное превосходство постоянного и неизменного духа над не
постоянной, лишенной устойчивости материальной природой. 
Из этого положения логически следовало, что целью человече
ской жизни является обретение мокши. 

Желая объяснить сосуществование пракрити и пуруши, Иш-
варакришна прибегал к следующей метафоре: пракрити высту
пает в образе слепого, но способного к движению человека, пу-
руша же наделен зрением, но лишен движения. Так «классиче
ская» санкхья старалась соединить вполне материалистическую 
концепцию существования природы с идеей некоей духовной 
субстанции, присутствующей наряду с природой. 

Одной из характерных особенностей доктрины санкхьи яв
ляется отрицание бога-творца. Показательно, что санкхью назы
вали нир-ишваравада, т. е. «учение, отвергающее принцип лич
ного бога». Доводы против теизма были изложены в целом ряде 
трактатов, а затем и в комментарии Вачаспатимишры. Не 
случайно, что Капилу именовали «основателем атеистической 
санкхьи», а Шанкара в своем комментарии к «Брахма-сутре» 
отмечал, что учение Капилы противоречит ведам. В средние ве
ка ведантисты предприняли настойчивые попытки отбросить 
первоначальный «атеизм» санкхьи, внести в нее теистические 
идеи и модифицировать ее в духе монизма. Однако в «ранней 
санкхье» материалистические тенденции были весьма сильны. 
Санкхью часто именовали свабхава-вадой, т. е. учением о воз
никновении мира из его материальной основы. 

Судя по самым различным источникам (Артхашастра, Брах-
масутра, эпос, медицинский трактат Чараки, «Законы Ману» 
и т. д.), идеи санкхьи на рубеже нашей эры получили значи
тельное распространение. 

Санкхья оказала значительное влияние как на светскую 
культуру, так и на различные философские и религиозно-фило
софские направления. Впервые выдвинутая в санкхье идея за
кономерного саморазвития «первоприроды» (пракрити) яви
лась крупнейшим вкладом в становление общеиндийской фило
софской традиции в древности и в средневековье. 

«. К санкхье тесно примыкает йога — систе-
Йога *> 

ма, получившая особую известность в свя
зи с теми конкретными правилами психофизической трениров
ки, которые она рекомендовала для достижения «состояния 
освобождения». В раннем сочинении этой школы — «Йога-сутре» 149 



Патанджали намечены только общие принципы системы. Позд
нее были разработаны принципы так называемой восьмичлен-
ной йоги; все предписываемые ею «рецепты» можно условно 
разделить на восемь видов. Важнейшие из них связаны с конт
ролем над дыханием (пранаяма), различными фиксированными 
положениями тела (асана), сосредоточением мысли на каком-
либо одном объекте (дхьяна). Разумеется, технические момен
ты — только начальная ступень общей системы; цель ее — в до
стижении «высшего состояния», т. е. в «преодолении собствен
ного «я»» (самадхи). 

С философской точки зрения йога очень близка санкхье, но 
вводит в свое учение Ишвару (высшее божество). Если перво
начально Ишвара не рассматривался как создатель всего суще
ствующего, а присутствовал извечно и отдельно от пракрити 
(материи), то позднее теистические тенденции получили в йоге 
особое развитие. Последователи этой школы чтили личное бо
жество, что помогало им найти общий язык с практическим 
индуистским культом. 

„ „ Две эти философские системы, зарождение 
Ньяя и ваишешика ^ τ τ » ±- « 

которых относится к самому началу нашей 
эры, а окончательное оформление — к эпохе Гуптов, были очень 
тесно связаны друг с другом. И это не было случайностью. Их 
роднила тенденция к рационалистическому объяснению явле
ний природы, хотя первая акцентировала внимание на проб
лемах гносеологии, выражая особый интерес к инструменту поз
нания — логике (в дальнейшем слово «ньяя» стало означать 
«логика»), а вторая — на учении о бытие и составляющих его 
сущностях. Обе школы никогда не полемизировали друг с дру
гом: ньяя приняла метафизику вайшешиков, ибо считала ее за
кономерным следствием собственной теории познания. 

Слово «ваишешика» происходит от санскритского вишеша — 
«особенность», «различие», что соответствует, кстати, и сущест
ву самого учения: его центральная проблема — соотнесение 
«общего» и «особенного». Представители рассматриваемой шко
лы признавали общее и конкретное в качестве компонентов еди
ной системы осмысления бытия; при этом частное фиксируется 
как нечто непосредственно ощущаемое, а общее — как резуль
тат обработки разумом суммы данных о частном. Таким обра
зом, прежде всего ставился вопрос, как сочетать частное и об
щее, как от реально ощутимого предмета перейти к генерализи
рующим категориям, объясняющим бытие в целом. Основателем 
школы, по традиции, считается Канада, которому приписывает
ся составление сутр. Наиболее известным комментатором этого 
древнейшего текста был Прашастапада (V в. н. э.). 

Согласно учению основателя школы Канады, мир возникает 
из взаимодействия атомов, никем не сотворенных, вечных, неу
ничтожимых. Атомы делятся на четыре группы, обладающие 
свойствами четырех элементов, и их сцепления в различных со-150 



четаниях образуют всю совокупность неодушевленных предме
тов и живых существ. Наряду с атомами вайшешики признава
ли и существование «неатомных» субстанций (время, пространст
во, душа, разум). При явном дуализме — признании наряду с 
материей души — атомизм составлял основу учения вайшеши-
ков. Вайшешики также исходили из традиционного принципа 
«циклической космогонии» (мир возникает, развивается и гиб
нет во «вселенской катастрофе», затем процесс начинается сно
ва), но давали ему натурфилософское истолкование: атомы не 
исчезают в момент мировой катастрофы, рвутся только те связи 
между ними, которые создавали наблюдаемые человеком явле
ния. Возрождение Вселенной происходит в результате повтор
ного сцепления атомов и совершается без прямого вмешатель
ства божества. Согласно вайшешикам, признание атомарного 
характера мира — основа для достижения «спасения», освобож
дения от «цели перерождений». 

Одним из главных понятий учения Канады служит субстан
ция (дравья). Субстанция — объективная данность, ни от чего 
не зависящая, воздействующая на другие субстанции и отдель
ные вещи (вторичные порождения какой-либо субстанции или 
соединения нескольких из них) и неуничтожимая: она «не раз
рушается ни следствием, ни причиной». «Определение субстан
ции,— пишет Канада,— таково: она обладает действиями и ка
чествами и является соприсущей причиной». И далее: «Субстан
ция есть общая причина вещей, качества и действия», т. е. не 
имеет иного истока, кроме себя самой (или, точнее, кроме обра
зующих ее сочетаний атомов). 

В ранней вайшешике отсутствует понятие «вселенской ду
ши» (параматман), как и концепция бога-создателя (Ишвары). 
В позднейших сочинениях этот «атеизм» ранних вайшешиков 
постепенно исчезает и частью учения становится представле
ние о параматмане, заимствованное из веданты. По мнению 
Д. Чаттопадхьяи, признание бога поздними вайшешиками объяс
нялось необходимостью защиты таких ее основных концепций, 
как атомизм. Однако все эти искажения первоначальной сути 
доктрины не затронули материалистической тенденции в уче
нии вайшешиков и ньяяйиков. 

Значение последних в истории индийской мысли определяет
ся прежде всего исключительным вниманием к вопросам логи
ки и общей гносеологии. Первый дошедший до нас труд, систе
матически излагающий знания в этой области,— трактат Гота-
мы «Ньяя-сутра» показывает чрезвычайно высокий уровень раз
вития логических категорий. 

Готама исходил из идеи реальности внешнего мира, его не
зависимости от субъекта и принципиальной познаваемости Все
ленной посредством ощущений, которые логически синтезируют
ся умом. Главная проблема ньяи — законы «правильного мыш
ления». Образы, возникающие в памяти, однократные наблюде-
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ния и предположения еще не дают адекватного представления о 
предметах. Критерием истинности может служить лишь их 
соответствие свидетельствам чувственного опыта. Только «про
пущенные» через логический анализ, «сообщения» органов 
чувств способны открыть подлинную сущность предмета и яв
ления. 

Учение о способах и приемах познания, особенно логиче
ских, разработано ньяиками весьма детально. 

Ф. И. Щербатской, детально сопоставлявший силлогизм 
ньяи с трехчленным силлогизмом Аристотеля, ставшим класси
ческим для западной логики, отмечал определенную параллель
ность развития логических категорий в Греции и Индии и на
ходил многие черты ньяи весьма интересными для выявления 
общих закономерностей зарождения и формирования этих ка
тегорий. 

Вклад этой системы в создание и развитие логики как от
дельной области знания был весьма значителен; она оказала 
большое и плодотворное влияние на индийскую науку в целом, 
что особенно проявилось в позднейшую эпоху. Достижения 
школы ньяи подготовили основу для развития учения выдаю
щихся буддийских логиков древней и раннесредневековой Ин
дии Дигнаги и Дхармакирти. 

Учение Канады отчасти близко аналогичным представлениям 
греков, особенно Эмпедокла. Последний также признавал четы
ре элемента (причем те же — землю, воду, огонь и воздух) и 
выводил многообразие мира из комбинации этих «вечных сущ
ностей». Формирование вещей он объяснял механическим сцеп
лением и разъединением первоначальных частиц и условно вы
делял две противоборствующие силы: любовь и ненависть. Пе
риодические распады материи на составляющие элементы и ее 
самостановление в процессе их взаимодействия Эмпедокл ста
вил в зависимость от преобладания одной из двух названных 
«причин». Это положение вполне сопоставимо с тезисом вайше-
шиков о цикличности бытия природы, хотя греческий философ 
не распространил принцип периодического исчезновения и 
восстановления на весь чувственно воспринимаемый мир. 

Определенное сходство можно проследить между вайшеши-
кой и учением Демокрита, который тоже возводил материаль
ные процессы к движению и взаимодействию невидимых ча
стиц — атомов. Однако в противоположность вайшешикам Демо
крит считал атомы абсолютно однородными, находя в их сово
купности лишь количественные, а не качественные различия. 
Аналогия между учением вайшешиков и взглядами крупнейше
го представителя античного материализма — весьма знамена
тельный факт. В то же время он свидетельствует не о прямом 
влиянии Индии на Грецию, а об определенной параллельности 
в процессах развития философской мысли обеих цивилизаций. 
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м Традиционный список шести дартав: всег-
иманса да завершается системами миманса и ве

данта. Они были настолько тесно связаны, что веданту иногда 
называли уттара-мимансой (высшей или вторичной мимансой), 
а сама миманса получила наименование пурва, т. е. «первона
чальная». В действительности, однако, эти системы как по своим 
исходным принципам, так и по общему духу доктрин весьма 
серьезно отличаются друг от друга. Невозможно определить, 
какая из двух школ зародилась ранее, несомненно лишь, что их 
слияние в единую традицию произошло в средневековье и было 
отмечено поистине подавляющим влиянием веданты. 

Миманса пытается последовательно вернуться к ведам, про
являя в этом стремлении даже большую бескомпромиссность, 
чем ортодоксальное индуистское богословие. Основой всякого 
знания она провозглашает тексты ведийских сборников — сам-
хиты, подчеркивая этим исключительную близость к ведизму и 
брахманизму. Подобно многим другим индийским религиозно-
философским системам, миманса глубоко прагматична, но прак
тицизм этот особого рода. Центральным вопросом остаются в 
ней принципы и нормы ритуала, правильное богопочитание. 
В разработке этой идеи миманса по существу отходит даже от 
подлинного духа ведийской традиции. В ведах и брахманах 
жертвы приносились ради богов, в мимансе боги существуют 
ради жертвы. Они перестают быть властителями природы, втор
гающимися в движение стихий и жизнь людей; здесь они лишь 
необходимое звено ритуальной схемы, так как без них практи
ка жертвоприношения утратила бы свой смысл. Естественно, 
что подробные и зачастую казуистические толкования отдельных 
ритуальных предписаний вед и брахман занимают в текстах 
мимансы основное место. 

Важный раздел мимансы как философской школы, несмот
ря на преимущественный интерес к религиозным проблемам, 
представляет учение о познании. В шесть источников «правиль
ного познания» (прамана) Джаймини (условно II в. до н. э.), 
которого считают основателем школы миманса, включает и сви
детельство авторитета, т. е. ведийских текстов (шабда); однако 
другие источники, перечисленные в его трактате «Миманса-сут-
ра», непосредственно не связаны с религиозно-ритуалистиче-
ской тенденцией школы в целом. Это — чувственное восприя
тие, логический вывод, сравнение и предположение. 

Если ньяя, говоря условно, прибегает к дедуктивному мето
ду применительно к идее аналогии, то миманса отстаивает ме
тод индукции. Ортодоксальная по своим идеалам миманса и во 
многом «еретическая» ньяя решают одну и ту же проблему, по
лемизируя друг с другом. Дух спора присущ изучаемой школе 
в неменьшей степени, чем другим. Трактаты ее полны крити
ческих выпадов в адрес идейных соперников. 
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Мимансаки (приверженцы мимансы) вводят понятие «пред
положение», или, точнее, «постулирование». Смысл его состоит 
в том, что если какое-либо явление кажется нам беспричинным, 
то мы вынуждены прибегать к косвенным его объяснениям, 
анализ которых позволяет посредством исключения в конце кон
цов доискиваться до подлинной причины. Здесь оформляется 
представление о гипотезе (вернее, о правильном выборе реше
ния) и ее роли в процессе познания. Правда, постулирование 
(артхапатти) нельзя полностью отождествить с гипотезой, по
скольку постулирование означает тут не предположение, а не 
подвергающийся сомнению вывод. 

Примечательно также, что отстаиваемый мимансой общий 
взгляд на внешний мир отмечен определенным реализмом: 
объективное бытие Вселенной и ее познаваемость не ставятся 
под сомнение, хотя Джаймини выступал активным противником 
не только материалистов и санкхьи, но и раннего буддизма. 
В VI—VII вв. н. э. все большее значение в мимансе приобре
тает идея спасения, непосредственно увязываемая с тщатель
ным выполнением предписаний вед. С этого времени особенно 
усиливается влияние на нее веданты, с которой миманса факти
чески сливается в единую школу. 

в В период средневековья преобладающим 
становится влияние веданты, но это не оз

начает, что она возникла позднее других даршан: первое ее са
мостоятельное сочинение «Брахма-сутра», приписываемое мудре
цу Бадараяне, относится ко II в. до н. э. Сами ведантисты 
склонны возводить свое учение непосредственно к упанишадам, 
считая их тексты первоистоком всех своих построений. Тенден
циозность подобного взгляда очевидна. Кстати, и сам трактат Ба-
дараяны, как, впрочем, и вообще ранние сутры, будучи сборни
ком кратких и не всегда понятных изречений, скорее наметил 
основные тенденции учения, нежели целиком раскрыл его свое
образие. Однако он уже выразил кардинальный принцип ведан
ты, преимущественно посредством негативных тезисов: мир ни
как не является производным от материальных сил; единствен
ная реальность — Брахман (здесь — духовное начало), а «су
щее» во всех своих формах исходит из него. 

Чрезмерный лаконизм высказываний Бадараяны, естествен
но, способствовал развитию комментаторской традиции. На ру
беже древности и средневековья Гаудапада пишет первый ком
ментарий к «Мандукья-упанишаде», где развивается учение Ба
дараяны. В дальнейшем веданта дробится на ряд направлений, 
названных по именам их основателей. Так появляются школы 
Шанкары, Рамануджи, Мадхвы, Валлабхи и Нимбарки. Каж
дый из этих мыслителей писал свое основное сочинение в виде 
«бхашьи» к трактату Бадараяны. Впрочем, только два из них — 
Шанкара и Рамануджа действительно оказали значительное 
влияние на развитие ведантистского учения. 
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От Шанкары (VIII в.) и Рамануджи (XI в.) осталось не
мало философских трудов. В соответствии с доктриной Шанка
ры мир — это иллюзия, порожденная абсолютом, материальная 
природа нереальна, как нереально и эмпирическое «я». Дейст
вителен лишь Атман — своего рода проекция абсолюта (Брах
мана) в том воображаемом психофизическом комплексе, кото
рый на повседневном языке называется человеческой личностью. 
Многовековой спор между двумя главными течениями ведан-
тистской традиции был связан прежде всего с вопросами прак
тической религиозности и мистицизма: если Шанкара считал 
единственно верным «путь знания» (т. е. понимания иллюзор
ности собственного бытия на фоне универсальной и всеохваты
вающей реальности Брахмана) и в связи с этим отстаивал те
зис об абсолютном тождестве «я» и «Атмана-Брахмана», то Ра-
мануджа — приверженец «пути религиозной любви»— видел ко
нечный идеал в слиянии индивидуального начала с божеством, 
в процессе которого адепт приходит лишь в соприкосновение с 
объектом своей религиозной веры, но не становится равным ему. 

Шанкара проповедовал всеобъемлющий идеалистический мо
низм и сводил многообразные явления внешнего мира к само
выражению «космического абсолюта» — Брахмана. Учение Шан
кары часто именуется адвайтой, т. е. школой, «не признающей 
вторичности», а основанной на идее монизма. Постепенно уче
ние Шанкары начинает отождествляться со взглядами веданты 
в целом. Ортодоксальный индуизм провозглашает учение этого 
философа своей официальной доктриной. Сочинения Шанкары 
показывают нам их автора как прекрасного полемиста, владею
щего секретами стройной логики и аргументации, что было 
особенно привлекательным для многочисленных последователей 
его учения. 

В средние века веданта на некоторый период становится 
преобладающим течением. Это не исключало, впрочем, значи
тельного распространения идей и концепций других школ, преж
де всего санкхьи и вайшешики. 

Культура кушано-гуптской эпохи 
К сожалению, сохранилось немного текстов 

Драматургия литературных сочинений, относящихся к 
и литература ^ J « тт ^ 

r Jr кушанскои эпохе. Наши знания о развитии 
санскритской литературы в первые века нашей эры прежде все
го основываются на произведениях, созданных в гуптский пе
риод. Однако, согласно традиции, ко времени Канишки (нача
ло II в. н. э.) относится творчество Ашвагхоши — замечатель
ного писателя и драматурга, одного из создателей буддийской 
санскритской литературы и крупного философа. Многие из при
писываемых Ашвагхоше сочинений до сих пор нам еще неизвестно 



ны, но сохранились во фрагментах следующие его поэмы на 
санскрите: «Буддхачарита» («Жизнеописание Будды»; изве
стен полный текст в китайском и тибетском переводах), «Саун-
дарананда» («Сундари и Нанда»), а также драма «Шарипутра-
пракарана» («Драма об обращении в буддизм Шарипутры»). 
Уже в древней Индии эти сочинения Ашвагхоши пользовались 
большой популярностью, и побывавший в Индии в VII в. буд
дийский паломник И Цзин писал о том, что сочинения достав
ляют сердцу читателя настолько большое удовольствие, что он 
не устает постоянно повторять «поэму». 

Хотя «Буддхачарита» и «Шарипутрапракарана» посвящены 
чисто буддийской тематике и пропагандируют учение Будды, 
они высокопоэтичны и художественны. Ашвагхоша следует 
эпической традиции и рисует жизнь, полную драматизма и ду
шевных переживаний. 

Своими пьесами Ашвагхоша открывает историю древнеин
дийской драматургии, получившей блестящее развитие в твор
честве Бхасы, Калидасы, Шудраки и др. С именем Бхасы свя
зывают 13 пьес, но, какие из них действительно были написаны 
этим замечательным драматургом, сказать пока трудно. Бхаса 
тоже использует эпическую традицию, хотя его пьесы построе
ны уже по строгим законам драматургии. Некоторые современ
ные исследователи справедливо считают ряд пьес Бхасы древ
нейшими образцами индийской трагедии. Эту линию в древне
индийской драматургии продолжил Шудрака, автор пьесы 
«Мриччхакатика» («Глиняная повозка»). Здесь излагается исто
рия пылкой любви разорившегося купца и гетеры. 

Одной из жемчужин древнеиндийской литературы являются 
произведения Калидасы (конец IV —начало V в. н. э.) —поэта, 
драматурга и писателя, творчество которого — яркая страница 
в истории мировой культуры. Переводы произведений Калида
сы стали известны на Западе в конце XVIII в. и сразу же бы
ли с восторгом приняты читателями. В России перевод части 
драмы Калидасы «Шакунтала» был сделан писателем H. М. Ка
рамзиным в 1792—1793 гг. В предисловии к этой публикации 
H. М. Карамзин писал, что драма содержит высочайшие кра
соты поэзии, является величайшим искусством. 

Перу Калидасы принадлежит, очевидно, значительное число 
сочинений, но пока ученые располагают тремя драмами: «Ша
кунтала» («Узнанная по перстню Шакунтала»), «Малявикагни-
митра» («Малявика и Агнимитра»), «Викраморваши» («Муже
ство Урваши»), поэмой «Мегхадута» («Облако-вестник») и двумя 
эпическими поэмами: «Кумарасамбхава» («Рождение Кумары») 
и «Рагхувамша» («Род Рагху»). 

В основе всех произведений Калидасы — образ человека с 
его переживаниями, мирскими заботами, радостями и печалями. 
Это уже значительный шаг вперед по сравнению с Ашвагхошей, 
создававшим идеализированный образ Будды и его верных учени-
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ков. Многие из героев Калидасы — цари; поэт не только прослав
ляет их подвиги, но и осуждает их неблагородные поступки. 
Некоторые сочинения Калидасы свидетельствуют о развитии по
этического эпоса — так называемой махакавьи. И в драмах, и в 
поэмах Калидасы сюжет отличается драматизмом, а описание 
природы и человеческих переживаний — особой лиричностью и 
гуманизмом. Не порывая с предшествующей традицией, Кали-
даса во многих отношениях выступил как новатор. Поэтому его 
творчество так понятно и близко народам Индии на протяжении 
многих столетий. 

Длительный период развития прошел и древнеиндийский те
атр. В эпоху Гуптов стали появляться специальные трактаты о 
театральном искусстве, в которых подробно разбирались задачи 
театра и театральных представлений, различные жанры теат
ральных сочинений и т. д. 

До настоящего времени сохранился один из таких тракта
тов — «Натьяшастра», приписываемый Бхарате и датируемый 
учеными первыми веками нашей эры. «Натьяшастру» справед
ливо называют энциклопедией древнеиндийского театра. В ней 
дискутируются различные вопросы, связанные с театральным 
искусством,— об архитектуре театра, игре актеров, видах драма
тических произведений, музыке, технике сцены и т. д. 

Когда Европа познакомилась с первыми образцами древне
индийской драмы, то многие ученые писали о том, что индий
ский театр древнегреческого происхождения. Однако теперь ста
ло совершенно ясно, что театр в Индии возник самостоятельно, 
независимо от внешних влияний. Более того, индийская теат
ральная традиция древнее античной и теоретически значительно 
богаче. 

В гуптский период были оформлены самые ранние из пу-
ран — сборники сказаний о богах, царях и героях, которые со
держат мифологические и космологические представления древ
них индийцев. Пураны создавались в течение длительного вре
мени, подвергаясь значительному изменению и редактированию. 

Первыми веками нашей эры датируются некоторые дхарма-
шастры, такие, например, как «Яджанавалкья-смрити», «Нарада-
смрити». Среди памятников санскритской литературы следует 
отметить «Панчатантру» (III—IV вв. н. э.) — сборник коротких 
рассказов и притч, очень популярный в Индии и за ее предела
ми. Уже в раннем средневековье появились переводы «Панча-
тантры» на пехлевийский, сирийский, арабский языки. На Ближ
нем Востоке этот сборник был известен как «Калила и Димна». 
Позже с ним познакомились в Европе, и влияние «Панчатант-
ры» на восточную и европейскую литературу было весьма за
метным. 

С гуптской эпохой можно связывать появление первых 
памятников южноиндийской литературы на тамильском языке. 
Одним из самых известных произведений раннего этапа тамиль-
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ской литературы был «Курал»—сборник изречений, составление 
которого традиция приписывает представителю земледельческой 
касты Тируваллувару. «Курал» безусловно основывался на фоль
клорном материале и уже в древности был очень популярен. 
К IV — V вв. н. э. относятся также сборники лирических поэм 
на тамильском языке. 

Литература других южноиндийских народов появляется позд
нее, в эпоху раннего средневековья. 

Научные Первые века нашей эры ознаменовались 
достижения важными научными достижениями. Особое 

развитие получили математика, астрономия, медицина, химия. 
Появляются научные трактаты по различным научным дисципли
нам. Развитию математики, например, способствовали нужды 
экономики. Математические знания были необходимы и при 
строительстве религиозных сооружений, и для совершения 
культа. 

В эпоху древности и раннего средневековья жили выдающие
ся математики Арьябхата (V — начало VI в.), Варахамихира 
(VI в.) и Брахмагупта (конец VI — начало VII в.), открытия 
которых предвосхитили многие научные достижения нового вре
мени. Арьябхата знал значение я, равное 3,1416. В это время 
была уже известна и теорема, вошедшая в науку под названием 
«теорема Пифагора». Арьябхата предложил оригинальное реше
ние линейного уравнения с двумя неизвестными, которое близ
ко к современным методам решения. 

Древние индийцы ввели систему исчисления с применением 
нуля, которая затем была заимствована арабами (так называе
мые арабские цифры), а от них и другими народами. 

Последователь Арьябхаты — Брахмагупта предложил реше
ния целой серии уравнений. 

Больших успехов добились индийские ученые в астрономии. 
До нас дошли некоторые из трактатов по астрономии — сидд-
ханты, свидетельствующие о высоком уровне астрономических 
знаний древних индийцев. 

В гуптскую эпоху уже знали о движении светил, о причи
нах затмений Солнца и Луны. Арьябхата высказал гениальную 
идею о вращении Земли вокруг своей оси. 

Брахмагупта (за много столетий до Ньютона) полагал, что 
падение предметов происходит по причине земного притяжения. 

Любопытный материал по астрономии, географии, минерало
гии содержится в сочинении Варахамихиры «Брихатсамхита». 

Для целей металлургии нужны были знания законов химии. 
Древние индийцы славились плавкой стали, умением пригото
влять стойкие краски, обрабатывать ткани и кожи, приготовлять 
различные лекарства. В ряде трактатов упоминается о примене
нии ртути. В V в. появляются первые научные трактаты по хи
мии и алхимии. Некоторые из них традиция приписывает вы
дающемуся философу Нагарджуне. 
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Высокого развития достигла медицина, в том числе анатомия. 
В медицинских сочинениях первых веков нашей эры имеются 
подробные описания человеческого тела, излагаются методы 
вскрытия трупов, рассказывается о функциях различных орга
нов. Организм человека представлялся как комбинация из пяти 
главных элементов — эфира, огня, ветра, воды и земли, и все 
патологии, по мнению древних индийцев, возникали из-за изме
нения пропорций между этими элементами. В это время знали 
о хирургическом вмешательстве с применением различных ин
струментов. Существовали уже такие специальные разделы ме
дицины, как педиатрия, невропатология, фармакология, отоларин
гология. 

Большое внимание уделялось распознаванию и лечению бо
лезней. Особое значение придавалось водным процедурам, при
менению трав, диете. 

До нас дошли научные трактаты по медицине, принадлежав
шие перу Чараки (II в. н. э.) и Сушруты (IV—V вв. н. э.). 
В текстах упоминается о таких сложных операциях, как трепа
нация черепа, ампутация рук и ног, удаление катаракты. 

В кушано-гуптский период в новую фазу 
рхитектура развития вступает как светская, так и ре

лигиозная архитектура. Уже на рубеже нашей эры был создан 
великолепный пещерный комплекс в Карле (недалеко от Бом
бея). Главный храм — чайтья, самый большой пещерный храм 
Индии, имел около 38 м в длину, более 14 м в ширину и почти 
14 м в высоту. В зале — два ряда колонн, ступа и множество 
различных каменных скульптур. Свет внутрь попадал через осо
бые отверстия с деревянными решетками. По фасаду шло боль
шое число рельефов: кроме фигур Будды были статуи донато
ров. Весь огромный комплекс сделан в монолите скалы и пора
жает своей величественностью. В гуптскую эпоху получили раз
витие традиции пещерной архитектуры, наиболее ярким образ
цом которой являлись пещерные храмы в Аджанте. Для пещер
ных храмов этого периода характерно богатство скульптурных 
изображений на фасадах. 

Большинство памятников религиозной и светской архитекту
ры было выполнено из дерева, и поэтому они до нас не дошли. 
Но все те отдельные каменные сооружения, которые сохрани
лись от гуптской эпохи, свидетельствуют о высоком уровне 
архитектуры. Один из древнейших индуистских наземных хра
мов находится в Санчи и датируется V в. н. э. Колонны портика 
несут капители с фигурами львов, сходные со знаменитой льви
ной капителью на колонне Ашоки. Индийский храм в Санчи 
был создан на основе лучших традиций индийской архитек
туры. 

Еще более ранним временем (IV в. н. э.) датируется неболь
шой буддийский храм в Наланде, основания которого сохрани
лись до настоящего времени. В Наланде, громадном универси-
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тетском комплексе, где училось более 10 тыс. студентов, имелись 
многочисленные постройки культового и жилого назначения. 

В IV в. н. э. началось строительство огромного буддийского 
храма в Бодх-Гае. Высота основной башни достигала 55 м. Это 
один из самых высоких буддийских храмов Азии. 

Большие по размерам буддийские монастыри были и в Севе
ро-Западной Индии. В Таксиле уже во II в. н. э. начали возво
дить монастырь Дхармараджику, а к V в. н. э. это был целый 
комплекс помещений и построек. 

Раскопки многослойных городищ вскрыли остатки светских 
зданий первых веков нашей эры. О таких сооружениях нам рас
сказывают и изображения на ступах в Санчи и Амаравати. До
ма здесь были в несколько этажей. Особенно величест
венны царские дворцы. 

В кушанскую эпоху сложилось несколько 
Изобразительные направлений в изобразительном искусстве, искусства r r J 

J и прежде всего в скульптуре. 
В Средней Азии процветала местная бактрийская школа, в 
произведениях которой были сильны светские черты, в Северо-
Западной Индии — гандхарская школа, в долине Ганга — матхур-
ская и на юге, в Андхре,— школа Амаравати. 

В гандхарской скульптуре прослеживаются различные влия
ния — греко-римское, среднеазиатское, очень значительна буд
дийская струя. Некоторые ученые полагали, что гандхарские 
скульптуры были изготовлены эллинизированными индийцами, 
другие авторами работ считали даже римских мастеров. Хотя 
«западное» влияние здесь действительно было значительным, в 
основе гандхарской школы лежали местные традиции. В скульп
туре Гандхары очень рано появляются изображения Будды в 
образе человека. До этого Будда изображался различными симво
лами: колесо (чакра), трон, дерево Бодхи и т. д. Возможно, что 
в этом сказывалось влияние махаянских идей. 

В некоторых скульптурах Будды и бодхисаттв ученые склон
ны видеть явное влияние статуй Аполлона Бельведерского, но 
многие черты Будды имеют чисто местную основу. Отличен был 
материал, назначение скульптур, связанных в Индии, как пра
вило, с архитектурой. Сюжеты были индийскими, но в технике 
исполнения, безусловно, чувствуется греческое влияние. По сло
вам некоторых искусствоведов, гандхарский скульптор имел 
сердце индийца и руки грека. Гандхарские традиции в скульп
туре оказали заметное влияние на изобразительное искусство 
многих стран Центральной Азии и Дальнего Востока. 

Своеобразием и самобытностью отличалась матхурская шко
ла, где наряду с буддийской скульптурой значительное место за
нимала светская скульптура — это фигуры кушанских правите
лей и мирян — богатых донаторов. Здесь целая портретная гале
рея. В целом в матхурской школе скорее чувствуется влияние 
более древних джайнской или маурийской скульптур. Знамена-
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тельно, что в Матхуре, очевидно независимо от Гандхары, тоже 
появляются антропоморфные изображения Будды, возможно да
же несколько раньше, чем на северо-западе страны. Фигуры 
Будды передают земной образ проповедника, но уже проявля
ются некоторые черты отрешенности. 

В Амаравати скульптура как бы дополняет буддийскую сту
пу, построенную во II в. н. э. Сцены посвящены в основном 
жизни Будды, но весь колорит чисто местный, передающий спе
цифику художественных канонов этой школы. Чувствуется здесь 
и влияние художественных традиций Севера. 

В эпоху Гуптов уже не так отчетливо прослеживаются разли
чие и специфика отдельных направлений изобразительного ис
кусства. Вырабатывается более однородная скульптурная тради
ция, основанная главным образом на традициях североиндий
ской школы в Матхуре. Получает развитие буддийская трактовка 
образа Будды, идет дальнейшая эволюция в передаче мирского 
облика учителя и проповедника, который теперь рисуется выс
шим существом божественного типа. 

В позднегуптскую эпоху в связи с упадком буддизма не
сколько видоизменяются каноны буддийской скульптуры, образ 
Будды становится явно схематичным. Он приобретает единые 
канонические и стилистические черты, и скульптурные изобра
жения Будды, обнаруженные в различных областях страны, 
очень схожи друг с другом. Характерны статуи Будды V в. из 
Султанганджа (Бихар) и Сарнатха (близ Бенареса). Первая фи
гура, сделанная из меди, была довольно внушительных разме
ров — высота более 2 м и вес около 1 т. Будда уже изображен 
как воплощение неземной силы. У него широкий торс и узкая 
талия, почти незаметная мускулатура. Вся фигура выполнена в 
особом стиле: голова немного наклонена, правая рука, согнутая 
в локте, в позе «абхая-мудра». Образ проповедника подчеркнуто 
идеализирован, поза непринужденна, передает состояние внут
реннего сосредоточения, на лице блаженная улыбка. 

Возрождение индуизма также оказало непосредственное вли
яние на скульптуру: широко распространяются изображения 
вишнуистских и шиваистских богов. Большинство индуистских 
скульптур гуптской эпохи посвящено Шиве. Возможно, что изоб
ражение Будды в образе человека, характерное для буддийской 
скульптуры первых веков нашей эры, оказало влияние на пере
дачу образов индуистских божеств. 

Однако индусы рассматривали фигуры своих богов, даже 
придавая им человеческий облик, как определенный символ, и 
поэтому они могли иметь несколько рук, каждая из которых 
символически ассоциировалась с конкретным божеством или вы
полняемыми им функциями. 

Наряду с чисто религиозной в гуптский период получила 
развитие так называемая полусветская и светская скульптура. 

Гуптская эпоха явилась важным этапом в развитии 
6 Антонова К. А, и др. 161 



древнеиндийской живописи. Подлинным шедевром индийского и 
мирового искусства являются знаменитые росписи Аджанты, или, 
как их часто называют, фрески Аджанты (современный штат Ма
хараштра) *. По технике выполнения они не были фресками в 
точном смысле этого слова. Живопись покрывала стены и по
толки 29 пещер. Сюжеты очень разнообразны: здесь и сцены из 
жизни Будды, иллюстрации к джатакам, портреты Будды, фи
гуры якшинь, различные узоры и т. д. Прекрасно передана при
рода, различные моменты обыденной жизни, придворные сце
ны. Посетивший в VII в. пещеры Аджанты Сюань Цзан писал, 
что на стенах храма начертано «все великое и все малое». За
мечательны краски, передающие всю гамму цветов. Росписи де
лались по сухой штукатурке. 

«Фрески» Аджанты начали создаваться в догуптскую эпоху, 
а затем выполнялись в течение нескольких столетий. Влияние 
этой живописи не только на индийскую, но и на культуру ряда 
других стран Востока было поистине огромным. 

Историко-культурные связи 
древней Индии с другими странами 

Уже в глубокой древности Индия была тесно связана со 
многими зарубежными странами. В течение столетий эти кон
такты развивались и укреплялись, индийская культура проника
ла в другие этнокультурные зоны, происходил процесс взаимно
го творческого обогащения. 

Наиболее древними и тесными были историко-культурные 
связи Индии с Ираном, которые прослеживаются уже в эпоху 
неолита. Древние индийцы и иранцы были родственны друг 
другу в этническом и языковом отношении. Особый этап индо
иранских связей начался после образования Ахеменидской дер
жавы, когда некоторые области Северо-Западной Индии вошли 
в состав империи Ахеменидов. Ахеменидская культура (архи
тектура, скульптура) оказала влияние и на развитие индийской 
культуры эпохи Маурьев. Из Индии же в Иран проник буд
дизм, там были хорошо известны многие достижения. индийской 
науки, искусства и литературные сочинения. 

Новые раскопки советских археологов в Средней Азии пока
зывают, что непосредственные контакты между южными райо
нами Средней Азии и Индией существовали уже в эпоху Ха-
раппской цивилизации, но особенно интенсивными они стали в 
кушанскую эпоху. Среднеазиатские традиции проникают в Ин-

Φ 
1 Район Аджанты не был составной частью империи Гуптов, а входил, оче
видно, в государство Вакатаков, на что указывают обнаруженные здесь 

надписи. 
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дию вместе с кушанами и саками, а в Средней Азии распрост
раняется буддизм, и здесь знакомятся со многими достижения
ми индийской культуры. 

Судя по надписям, обнаруженным в Средней Азии, в ку-
шанский и гуптский периоды индийцы основали там свои по
селения, строили крупные монастырские комплексы. Наиболее 
ярким доказательством этого являются буддийские монастыри в 
Кара-Тепе (около Термеза, первые века нашей эры) и в Аджи-
на-Тепе (Южный Таджикистан, VII в. н. э.). В Средней Азии 
были найдены и письменные свидетельства ее непосредствен
ных связей с Индией — буддийские рукописи на бересте и паль
мовых листьях. 

В первые века нашей эры усилились торговые связи Индии 
с Китаем, которые осуществлялись через Великий шелковый 
путь, а также морем. В Китай были направлены индийские по
сольства и буддийские миссии. В III в. н. э. здесь появились 
крупные буддийские монастыри, начался перевод буддийских со
чинений на китайский язык. В это же время в Центральной 
Азии были основаны индийские колонии, о которых нам хоро
шо известно из найденных здесь документов на кхароштхи. 

Связи Индии со Шри Ланкой были налажены с момента по
явления на острове первых индоарийских поселенцев. В мау-
рийскую эпоху, когда начал распространяться на острове буд
дизм, культурные контакты получили особое развитие. Индий
ская культура оказала огромное влияние на сингальскую лите
ратуру, архитектуру, искусство. С давних времен Индия торго
вала со многими государствами Юго-Восточной Азии, затем в 
некоторых из них образовались индийские поселения, а вме
сте с поселенцами проникали санскрит, многие достижения ин
дийской культуры. В первые века нашей эры индийские общи
ны появились в Индонезии. 

Уже в эпоху Хараппской цивилизации были установлены 
торговые и культурные связи с Шумером. Позднее индийцы 
развивали морскую торговлю с Аравией и Африкой, укрепляли 
связи со Средиземноморьем, Египтом. 

Новый период связей Индии с Западом начался после похо
да Александра Македонского, когда греки непосредственно по
знакомились с Индией, ее населением, традициями этой страны. 
В кушанскую эпоху упрочились контакты Индии с Римом, ту
да с щедрыми дарами направлялись индийские посольства. Рим
ляне установили свои фактории на юге страны. 

Влияние античного мира особенно было заметно в период 
создания индо-греческих государств в Северо-Западной Индии, 
а затем в кушанский период. Оно проявилось в искусстве (ганд-
харская скульптура), науке, философии. Некоторые индийские 
астрономические трактаты первых веков нашей эры отразили 
знакомство индийских ученых с александрийскими астрономами; 
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одна из сиддхант (астрономические сочинения) под названием 
«Ромака-сиддханта» («Римская сиддханта») сохранилась. 

Недавно была обнаружена рукопись астрологической поэмы 
«Явана-джатака» («Греческая джатака»), составленной в III в. 
на основе более древнего текста, переведенного с греческого 
оригинала. Эта находка ясно свидетельствует о неплохом зна
комстве древнеиндийских ученых с достижениями античной 
науки. 

Несмотря на связи с античным миром, влияние на Индию 
греческой и римской культур в целом нельзя назвать весомым. 
Оно коснулось в основном верхушки общества и ограничива
лось преимущественно областями Северо-Запада и западного по
бережья. Вместе с тем индийское культурное влияние стало 
проявляться в античной науке, философии, культуре. 

Известно, например, о применении индийских лекарств в ан
тичном мире. Некоторые ученые прослеживают воздействие 
идей Упанишад на Пифагора и последователей его учения, ука
зывают на влияние древнеиндийской философии на неоплато
ников и т. д. 

Однако важнее подчеркнуть другое — общие черты в разви
тии философского знания в обеих зонах древней цивилизации. 
Многие кардинальные вопросы мироздания, человека и приро
ды сходным образом ставились и решались как индийскими, так 
и античными мыслителями. В этом проявлялась закономерность 
культурного развития, обусловленная процессами исторического 
развития в эпоху древности. Поддерживая и развивая тесные 
торговые и культурные контакты с зарубежными странами в те
чение многих столетий, Индия сохраняла специфику и самобыт
ность своей культуры, философии, традиций, форм общественной 
жизни. 

Традиции древнеиндийской цивилизации оказали огромное 
влияние на последующее развитие индийского общества и куль
туры в целом. Поистине огромен вклад древней Индии в общую 
сокровищницу мировой цивилизации. 



К.Л. Антонова 

индия 
В СРЕДНИЕ ВЕКА 



ИНДИЯ VI-XII вв. 

Характеристика Большинство советских индологов считают 
индийского VII—XVIII вв. временем господства фео-
феодализма дального строя в Индии. Это определение 

оспаривается рядом ученых, поскольку социально-экономиче
ская система средневековой Индии отличалась от европейского 
средневекового строя, который первоначально и назывался фео
дализмом. В Индии иерархическая структура господствующего 
класса была развита слабо, а в иные периоды отсутствовала со
всем. Землевладелец, как правило, не вел своего манориального 
хозяйства. Принудительный неоплачиваемый труд (бегар) при
менялся большей частью только на строительстве крепостей, оро
сительных сооружений и т. п. Рента с крестьян обычно взима
лась в форме фиксированного государственного налога. 

Правитель жаловал землевладельцу не конкретную землю, а 
лишь условную территорию, с которой должны были поступать 
определенные суммы государственного налога. Отныне тот, ко
му жаловали, собирал этот налог-ренту в свою пользу, но обя
зан был за это содержать наемные воинские контингенты, из 
совокупности которых состояла армия правителя. Ни пожало
вания, ни титулы обычно не передавались по наследству. В Ин
дии также не было крепостного права, т. е. юридической лич
ной зависимости крестьян от феодального землевладельца. Пра
во суда и расправы применялось только при сборе налогов. 
Вместо сословных перегородок существовали кастовые. Отсутст
вие наследных поместий, титулов и сословий в некоторые пе
риоды индийской истории облегчало возможность способным 
людям из низов выдвинуться в военачальники. 

Индийская форма феодализма отличалась от европейской, 
в частности, преобладанием государственной собственности на 
землю. 

Вместе с тем между общественным строем средневековой 
Европы и общественным строем Индии имелись важные черты 
сходства. И там и тут экономика базировалась на ручном тру
де мелких крестьян и ремесленников, владевших орудиями про
изводства и ведущих свое самостоятельное, преимущественно на
туральное хозяйство. Общество строилось на их эксплуатации 
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посредством взимания ренты (или ренты-налога), главным об
разом путем внеэкономического принуждения. Именно поэтому 
мы и говорим о феодализме в Индии, хотя подчеркиваем его 
особенности по сравнению с европейским. 

Среди советских историков дискутировался вопрос относи
тельно государственной собственности на землю в Индии. 
Вообще в исторической литературе существует более десятка 
разных определений понятий «собственность» и «владение», и 
этот терминологический спор вел то к чрезмерному абсолютизи
рованию, то к отрицанию государственной собственности на 
землю. Юридически ни в каких индийских исторических источ
никах не зафиксирована собственность государства на землю, 
однако рента с земли приняла форму государственного налога. 
Государственная собственность на землю вовсе не означала 
право казны распоряжаться этой землей. Дело в том, что в сред
невековой Индии под термином «земля» понимали две совер
шенно разные вещи. Для земледельца это было конкретное 
поле, которое он обрабатывал, не теряя своих прав на него 
даже после длительного перерыва в пользовании землей, пе
редавал по наследству и мог отчуждать путем продажи и да
рения при соблюдении некоторых традиционных общинных 
ограничений. За этот участок земли он должен был вносить 
установленный налог-ренту государству или тому лицу, которому 
правитель передоверял свое право сбора налогов. 

Для феодала или феодального государства земля — это тер
ритория, с населения которой должна была поступать определен
ная сумма налогов. Условные пожалования давались обычно на 
определенную сумму, и лишь потом государственные чиновники 
определяли, с какой местности или местностей эти налоги долж
ны были собираться. В период развитого феодализма в Индии 
подавляющее большинство пожалований носило условный ха
рактер: они не передавались по наследству, не могли быть от
чуждаемы или дарованы более мелким владельцам. В крестьян
ское распоряжение землей феодал не вмешивался. Однако, по
скольку налог взимался только с обработанной площади, феодал 
стремился увеличить пахотную землю, устанавливая в течение 
ряда лет налоговые привилегии крестьянам, поднимавшим за
лежь или целину, или поощряя тех, кто засевал землю интен
сивными, высокотоварными культурами. 

Государственная собственность на землю выражалась в пра
ве установления нормы земельного налога, по размеру и харак
теру равнявшегося феодальной ренте, в сборе этого налога не
посредственно государственными чиновниками или в пожалова
нии права сбора феодалам. Таким образом, в средневековой Ин
дии у разных социальных групп было свое, отличное от других 
понятие земли и владельческих прав на нее. Следует, впрочем, 
отметить, что при господстве государственной собственности 
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некоторая, меньшая часть земель находилась у наследственных 
независимых или вассальных землевладельцев (получивших при 
Моголах название заминдаров), которые сами устанавливали 
нормы взимаемой ими ренты и порой вели собственное хозяй
ство с помощью закабаленных работников или батраков. 

Единицей хозяйства была малая семья. Имеются упомина
ния о существовании сельской общины с общинным собранием и 
советом из наиболее уважаемых полноправных членов. В Север
ной Индии община охватывала, видимо, одну или несколько де
ревень, объединенных в той или иной мере общностью проис
хождения от одного предка — основателя поселения или же от 
рода осевших в этой местности завоевателей. В Южной Индии 
до XIV—XV вв. община была более крупной, состоявшей из де
сятков, сотен или даже тысяч поселений, и, хотя в IX—X вв. 
община стала терять хозяйственное единство, все же она оста
валась важной политической силой. Существовали общины с 
периодическими переделами земель, а также такие, где пахот
ные земли были уже прочно разделены между семьями. Види
мо, община в целом распоряжалась необрабатываемыми земля
ми, распределяла между общинниками подати и, возможно, 
оплачивала каких-то слуг или ремесленников общины. Верхние 
слои общинников часто становились по существу мелкими фео
далами, их земли обрабатывали зависимые от них лица. Вероят
но, южноиндийская община была более могущественной и про
цветающей, чем община на севере страны. Во всяком случае, 
она чаще фиксировала на камне и других прочных материалах 
свои решения и распоряжения. Во всех индийских общинах 
можно отметить привилегированное положение наиболее вид
ных лиц (обычно старосты и писца). Важные дела разреша
лись, по-видимому, на общинных собраниях, но постепенно к 
старосте и писцу переходило все больше власти внутри общины. 

Ранний феодализм Ч е Р т ы Феодальной эксплуатации существо-
^ вали в Индии и в древности: в виде широко 

распространенного труда закабаленных крестьян, с одной сто
роны, и владения земельными пожалованиями за «государствен
ные заслуги» — с другой. В VI — VII вв. число медных табли
чек, фиксировавших такого рода пожалования, значительно воз
росло. По ним можно проследить развитие феодальных отноше
ний. В грамотах перечисляется все большее количество взимав
шихся с населения податей, от которых освобождается или на 
сбор которых в свою пользу имеет право получивший пожало
вание. Все чаще появляется формула иммунитета — запреще
ние вступать на пожалованную территорию чата и бхата (ви
димо, чиновникам и военным отрядам). Феодал получает право 
вершить суд, в большинстве случаев крестьяне попадают во все 
большую феодальную зависимость. Часто крупные феодалы, за
нимавшие, судя по титулам, посты наместников областей, сами. 
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без санкции сюзерена раздаривали земельные пожалования. 
Иногда пожалование совершалось от имени сюзерена, но «по 
просьбе» мелкого феодала. 

В социально-политическом отношении Индия не испытала 
такого потрясения, как Европа после падения Римской импе
рии. Правда, внешняя торговля со странами Средиземноморья 
постепенно стала сокращаться, но индийские товары по-прежне
му широко проникали на восточные рынки от Египта до Китая. 
Индия вывозила главным образом хлопчатобумажные ткани и 
другие изделия индийских ремесленников, а также пряности, 
слоновую кость, драгоценные камни и ценные породы деревьев. 
Импортировались же шелк, золото, предметы роскоши и неко
торое количество тканей, отличавшихся по своей выделке и ок
раске от индийских, а также кони, ввозившиеся в большом ко
личестве, поскольку природа Индии не благоприятствовала раз
ведению лошадей. 

Начиная с I в. н. э. во многих дальневосточных странах, в 
особенности в нынешних Малайе, Индонезии, в Индокитае, по
явились поселения индийских купцов. На всем побережье Ин
дии существовало много крупных портовых городов — Бхригу-
каччха (современный Бхаруч), Суратха (ныне Сурат), Шурпа-
рака, Урайур, Мадурай, Канчипурам и др. Крупные города 
имелись также на основных караванных дорогах: Такшашила, 
Шакала, Пурушапура — в Пенджабе; Каньякубджа (современ
ный Канаудж) и Стханешвара (современный Тханесар) — в Се
верной Индии; Уджаяни — в Центральной Индии; Ватапи, Та-
гара, Пайтхан и другие — в Южной Индии. Города были круп
ными торгово-ремесленными центрами, хотя многие жители их 
занимались сельским хозяйством, владели в черте города стада
ми, обрабатывали поля и т. п. Купцы организовывали влиятель
ные корпорации, которые играли весьма заметную роль в эконо
мической и отчасти политической жизни страны. Судя по источ
никам, купцы главенствовали над ремесленниками, нередко при
обретали землю, вероятно путем покупки, и делали богатые да
рения храмам. Поэтому городская жизнь в начале средних ве
ков пе прерывалась. 

Внутренняя торговля в Индии также не прекращалась в те
чение всего рассматриваемого периода. Наиболее удобной 
торговой артерией был Ганг с его притоками. Из Бенгалии 
путем каботажной торговли или караванами везли товары 
на юг. 

Декан пересекали торговые пути, проходившие главным 
образом вдоль больших рек. Из крупных портовых городов то
вары поступали во внутренние области страны. Однако внутрен
няя торговля была не так развита, как внешняя. 
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Политическая история Индии 
VI-XII вв. 

В результате торговых контактов и развития портовых горо
дов в Индии не произошло такого обособления одного района 
от другого и такого упадка культуры, как в Европе в начале 
средних веков. Однако и в Индии развитие феодальных отноше
ний не способствовало длительному существованию крупных 
государственных объединений. Оно вело к соперничеству и 
ожесточенной борьбе между мелкими феодальными владетелями 
и к политической раздробленности страны. Империя Гуптов 
впоследствии вспоминалась как «золотой век Индии». 

Эта империя, постепенно слабевшая с конца V в., оконча
тельно распалась в результате неоднократных вторжений эфта-
литского союза племен, хотя в Магадхе династия Гуптов сохра
няла свою власть до конца VII в. Вождь эфталитов Тормана 
еще в 510 г. потерпел поражение от Бханугупты — последнего 
гуптского правителя, о котором мы имеем достоверные сведе
ния. Однако уже около 530 г. эфталиты под началом Михираку-
лы правили не только Северо-Западной Индией, но и Мальвой и 
Джамна-Гангской долиной вплоть до нынешнего Гвалиура. Ми-
хиракула был, видимо, чрезвычайно жестоким завоевателем. 
Индийские правители Северной Индии сумели сплотиться и на
нести ему крупное поражение около 533 г. 

Племена, пришедшие в Индию во время эфталитского втор
жения и расселившиеся здесь, оставили значительный след в 
истории страны. Часть эфталитских племен осела и ассимили
ровалась с местным населением в Северо-Западной Индии. 
Вместе с эфталитами в Индии появились также гурджары, ко
торые поселились в Пенджабе, Синде и Раджпутане, а часть их 
потом проникла в Мальву и область, названную позднее по их 
имени,— Гуджарат. В результате слияния эфталитов и гурджа-
ров с местным населением возникла этническая общность, по
лучившая наименование раджпутов. (Понятие «раджпуты» мно
гозначно. Так называют и народ, и племена, и касту.) 

Еще в VII в. здесь начали развиваться феодальные отноше
ния. В VIII в. произошла экспансия раджпутов в богатые об
ласти долины Ганга и Центральной Индии. Раджпуты на много 
веков остались в истории Индии сплоченной этнической едини
цей. Здесь сложился отличный от других тип феодальных отно
шений, с более развитой феодальной иерархией, вассальной пси
хологией. 

В Северной Индии к концу VI в. самыми крупными госу
дарствами были Гауда (Северная и Западная Бенгалия), 
государство Маукхариев (Доаб и среднее течение Ганга со сто
лицей в Канаудже) и государство Пушпабхути (верхняя часть 
Доаба, район нынешнего Дели и Сирхинда со столицей в Стха-
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нешваре). Три этих государства постоянно боролись друг с дру
гом. Сначала правитель Гауды Шашанка (конец VI — 30-е годы 
VII в.) подчинил своей власти Магадху и все территории на за
паде вплоть до Праяги, а на востоке присоединил земли те
перешней Ориссы до гор Махендрагири. Он заключил также 
союз с правителем Мальвы, направленный против Маукхариев. 
Последние заручились поддержкой правителя Пушпабхути, од
нако были разбиты в сражении. В конце концов трон занял 
младший брат правителя Пушпабхути — Харшавардхана, или 
Харша. 

Согласно традиции, Харша собрал значительную армию: 
20 тыс. всадников, 50 тыс. пехотинцев и 5 тыс. слонов. В тече
ние шести лет, когда, по словам одописца-хрониста Баны, «со 
слонов не снимали сбрую, а с воинов — шлем», он смог овладеть 
фактически всей Северной Индией. Попытка вторгнуться в Де
кан окончилась, видимо, поражением у реки Нарбада, нанесен
ным правителем Западных Чалукьев Пулакешином II. Однако 
Пулакешин II не предпринимал больше попыток продвинуться 
на север. После смерти Шашанки Харша захватил Магадху и 
Бенгалию. Последние годы жизни он посвятил устройству за
воеванных территорий. 

Государство Харши было последней охватывающей большую 
часть материка крупной империей на территории Индии до на
чала XIII в. Однако различные части этого государства были 
слабее связаны между собой, чем во времена Гуптов. Лишь не
многие области находились в непосредственном подчинении 
центру, большая же часть управлялась вассальными князьями, 
имевшими значительную власть при решении внутренних вопро
сов. Кроме того, и границы империи охватывали лишь Северную 
Индию, причем часть Мальвы и Раджпутана оставались неза
висимыми. 

Действия Харши стали известны потомству главным образом 
благодаря панегирическому роману-хронике «Харшачарита», 
написанному Баной, и записям китайского паломника-буддиста 
Сюань Цзана, посетившего это государство. По словам Баны, во 
владениях Харши земельный налог составлял 7б урожая. Кроме 
того, государственная казна пополнялась за счет внутренних и 
рыночных пошлин. 

Хотя предки Харши были шиваитами, сам Харша переменил 
веру и стал буддистом. Он много сил и средств отдал строитель
ству буддийских монастырей. При нем получил славу далеко за 
пределами Индии крупный буддийский университет в Наланде 
(около нынешней Патны), где обучались и содержались тысячи 
студентов. Здания монастыря-университета в Наланде были много
этажными и вместе с хозяйственными постройками занимали 
большую территорию. Однако буддизм в это время явно кло
нился к упадку, и в народе больше почитались брахманские бо
жества Шива, Вишну и Сурья — Солнце. 
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Империя Харши существовала около 30 лет. После его смер
ти она распалась, и в течение нескольких столетий территория 
Индии была раздроблена на множество государств, иногда круп
ных, но все же не охватывавших, как при Маурьях и Гуптах, 
значительной части всей Индии. Они непрерывно враждовали 
между собой, заключали непрочные союзы и вновь становились 
врагами. Эту пеструю, все время меняющуюся картину чрезвы
чайно трудно описать. Остановимся лишь бегло на наиболее из
вестных именах и событиях. 

В Южной Индии основными противниками, ведущими борь
бу между собой, были государство Чалукьев из Ватапи, достиг
шее расцвета после победы их правителя Пулакешина II над 
Харшей, а также государства Паллавов и Пандьев. Пулакешин 
принял титул императора, а его братья, правившие в Гуджара
те и Восточном Декане, признали его сюзеренитет. Но против 
Чалукьев выступили Паллавы (столица Канчипурам) и Пандьи 
(центр в Мадурай). Пандьи постепенно создали крупный мор
ской флот и с его помощью подчиняли себе временами даже 
Цейлон. Паллавы в 640 г. нанесли тяжелое поражение Чалукь-
ям, Пулакешин II погиб при осаде его столицы. Однако преем
ники Пулакешина II сохранили большую часть своих владений 
и неоднократно совершали походы на юг, присоединяя новые 
территории. 

Паллавы оказали большое влияние на культуру Индии. 
В Махабалипураме на берегу моря было построено много хра
мов из монолитных скал, и принятый там стиль строительства 
священных зданий, почти сплошь украшенных скульптурными 
группами и барельефами, впоследствии распространился по все
му Декану. Он оказал большое влияние также на стиль искус
ства Юго-Восточной Азии, поскольку государство Паллавов ве
ло большую морскую торговлю, а в нынешней Кампучии и 
Индонезии были крупные поселения купцов из Южной Индии. 
Государство Западных Чалукьев просуществовало до середины 
VIII в., когда правитель Чалукьев Киртиварман II был поко
рен Раштракутами из Махараштры. Почти два столетия Раштра-
куты господствовали в Декане. Они увековечили себя, построив 
знаменитый высеченный в скале храм Кайласа в Эллоре (не
подалеку от нынешнего Аурангабада). 

Раштракуты в период своего господства неоднократно втор
гались в Северную Индию. Там основными их противниками бы
ли Палы с центром в Бихаре и в Бенгалии и Гурджара-Прати-
хары со столицей в Канаудже. Борьба между этими тремя го
сударствами велась в основном за плодородную долину Доаба 
(Ганга-Джамнского двуречья). На севере Индии был еще ряд 
мелких княжеств, например Чанделлов, построивших всемирно 
известный храм в Кхаджурахо, Томаров, основавших столицу в 
Дхиллике (ныне Дели), и т. д. 
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В X в. все три державы Северной Индии пришли в упадок. 
Небольшие вассальные княжества крепли, округляли свои вла
дения и постепенно становились на место прежних сюзеренов. 
Так, на землях Гурджара-Пратихаров возникли независимые го
сударства Парамаров, Чанделлов, Гухилотов, Чауханов (Чаха-
манов) и Чаулукьев (Соланки). Государство Палов разделилось на 
ряд мелких владений, главенствующее положение среди которых 
заняло княжество Сенов. Чауханы (Чахаманы) правили в Во
сточном и Центральном Раджастхане и в части Гуджарата. 
В Мальве обосновались Парамары, которые неоднократно совер
шали походы в Раджастхан, Гуджарат и на Декан. Однако к 
середине XI в. государство Парамаров ослабло. Центром госу
дарства Чанделлов стал Бунделкханд; в их владения входили 
часть Доаба, Варанаси и небольшая часть Бихара. В Централь
ной Индии стало независимым бывшее вассальное раштракут-
ское княжество Калачури (Хайхайя). Оно просуществовало до 
XIII в. Династия Чаулукьев прочно обосновалась в Северном 
Гуджарате. 

Борьба между Паллэ,вами и Пандьями ослабила оба го
сударства. На передний план выступила тамильская династия 
Чолов, которая владела небольшим районом вокруг Урайура. 
В битве 893 г. Чолы нанесли решающее поражение Паллавам, 
а в 915 г. разбили Пандьев и объединили почти весь нынешний 
Тамилнад. Борьба с Чолами и постоянные попытки удержать 
господствующее положение в Северной Индии ослабили Раш-
тракутов, и в 973 г. власть их была свергнута Тайлапой II, ос
новавшим государство Поздних Чалукьев. Падение могущества 
Раштракутов позволило Чолам доминировать в Южной Индии 
на протяжении двух столетий. Чолы в XI в. переживали пору 
расцвета. При Раджарадже I (985—1015 гг.) и Раджендре I 
(1015—1044 гг.) Чолы продолжительное время воевали с Во
сточными Чалукьями из Венги, сделали их своими вассалами, 
но окончательно покорить их не смогли. Зато Чолы захватили 
Цейлон, где прочно и надолго обосновались. Часть нынешнего 
населения Цейлона тамильского происхождения. Кроме того, Чо
лы вели борьбу с государством Шривиджайей, центр которого 
был на Суматре и которое владело также частью Явы и Малак-
кского полуострова. В 1025 г. Чолы захватили часть владений 
Шривиджайи, но потом были оттуда изгнаны. В Индии в состав 
государства Чолов входила территория нынешних Майсура и 
Кералы. Чолы нанесли несколько поражений Чалукьям из 
Кальяни и совершили длительный военный поход в Ориссу и 
Бенгалию, достигнув, по преданиям, Ганга. 

Обладая могущественной армией и сильным флотом, имея 
торговые связи с Шривиджайей и странами Аравийского моря, 
Чолы были чрезвычайно богаты. Они построили великолепные 
храмы (например, в Чидамбараме). Появились многочисленные 
бронзовые статуэтки богов. В 1070 г. династии Чолов и Восточных 

173 



Чалукьев из Венги слились. К началу XII в. держава Чолов 
охватывала почти всю Южную Индию к югу от рек Кришна 
и Тунгабхадра, а на востоке — до реки Годавери. Однако 
происходивший процесс феодализации способствовал распаду 
империи Чолов. На окраинах этого государства выросли само
стоятельные княжества, которые хотя и были подвластны Чо-
лам, но совершенно не считались с центральным правительст
вом, вели между собой войны, заключали союзы и т. п. Посте
пенно на юге Индии укрепились Хойсалы из Дварасамудры, 
Ядавы из Девагири, Какатьи из Варангала и Пандии, захватив
шие власть в Южном Тамилнаде. Чолы в конце XII в. владели 
лишь незначительным княжеством в районе Танджура. 

Ядавы достигли зенита своей славы в правление Сингханы 
(1200—1247 гг.). Их государство охватывало всю территорию 
Декана между реками Кришна и Нарбада. 

Еще больше раздробленность проявлялась в Северной Индии, 
где боролись между собой государства Чауханов (со столицей 
то в Аджмире, то в Дели) и Гахадавалов (на территории ны
нешних Уттар Прадеша и Бихара). Однако после нападения 
армий из Хорасана эти государства распались. В XII в. в Се
верной Индии осталось лишь крупное государство Сенов в Бен-
галии. 

С начала XI в. Индия стала подвергаться разрушительным 
набегам мусульман с севера. С конца XII в. они стали присое
динять значительные индийские территории. Это создало в Ин
дии совершенно новую обстановку. 

Развитие феодальных отношений 
( V I - X I I вв.) 

Пока на политической сцене происходила калейдоскопиче
ская смена государств и правителей, велись войны, в социаль
но-экономической жизни индийского общества происходил дли
тельный и постепенный процесс феодализации. Он совершался 
в двух направлениях. С одной стороны, все больше земель, при
носящих ренту, раздавалось в пожалование. Получившие такую 
землю приобретали все больше прав как по отношению к цент
ральной власти, так и по отношению к зависимому от них насе
лению. С другой стороны, в среде самих крестьян должностные 
лица общины (в первую очередь староста) все чаще выделялись 
из числа рядовых общинников, большее значение приобретали 
их функции по раскладке податей в деревне. Таким образом, ес
ли раньше главной для них была защита интересов сельской об
щины, то теперь на первый план выступала их роль как сель
ских администраторов, входящих в состав государственного 
аппарата. Ведя важнейшие общинные дела, а часто и распоря
жаясь деревенским фондом необрабатываемых земель, прикупая 
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землю, пользуясь бесплатными услугами других деревенских 
жителей, иные старосты постепенно сами превращались в мел
ких феодалов, и их фактический статус потом узаконивался пра
вительственными указами. Однако этот процесс выделения фео
далов из среды рядовых земледельцев весьма слабо отражен в 
исторических документах. 

Подавляющее большинство грамот, дошедших до нас от VI— 
XII вв., рассказывают о дарениях в пользу брахманов с целью 
приумножить религиозные заслуги правителя. Это были даре
ния «навечно», и фиксировались они на долговечных материа
лах, главным образом на медных табличках. Однако те немно
гие светские пожалования, которые также были записаны не на 
пальмовых листах (обычный материал для письма в Южной Ин
дии), а на меди, однотипны с дарениями брахманам, хотя не 
исключено, что существовали пожалования, обусловленные сро
ком службы. 

Как правило, дарения, особенно в Бенгалии, производились 
сюзереном. Однако в Северной Индии, в империи Гурджара-
Пратихаров, дарения часто делались вассалами, владения кото
рых расположены на окраинах, с согласия или без ведома цент
ральных властей. Эти дарения становятся особенно многочислен
ными после упадка крупных государств в X в. 

Перечисленные в грамотах феодальные титулы различных 
начальников — владетелей, глав районов, округов и т. п. — ука
зывают на существование относительно развитой феодальной 
администрации, особенно в Бенгалии. На севере таких админист
ративных лиц значительно меньше: очевидно, там вассалы 
отличались большей самостоятельностью. 

Получатели земель все чаще наделялись административным 
и судебным иммунитетом. Им предоставлялось право судить под
властное население «за десять видов преступлений», которые 
признавало тогдашнее правосудие; часто государственным чи
новникам запрещалось вообще входить на территорию пожало
ванных имений. Таким образом, население пожалованных зе
мель все больше зависело от феодальных рентополучателей. 
Государство обычно сохраняло за собой право суда лишь по 
крупным делам, за которые полагалась смертная казнь. Иногда, 
особенно с XII в., феодал даже сам ведал распределением об
щинных сборов. 

В грамотах упоминаются также налоги, от которых осво
бождается получивший дарение. Постепенно список таких нало
гов все увеличивается, особенно к X в. Перечисляются налоги 
на свадьбу, на бездетных, по случаю праздников или семейных 
торжеств в доме владетеля; сбор за доставку в селение царского 
указа; подати на содержание приезжающих в село чиновников; 
судебные штрафы и пошлины и т. п. Не раз происходило «упоря
дочение» мелких поборов, т. е. объединение их в один основной 
налог, к которому потом начинали прибавлять дополнительные, 
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и т. д. В этом отражался рост налогового гнета населения и все 
более зависимое положение общинников. Лично свободное об
щинное крестьянство все чаще попадало в налоговую кабалу. 

Вместе с ростом налогов отмечается также увеличение видов 
принудительного труда, своего рода барщины. Известно, что 
крестьяне должны были содержать в сохранности мосты и доро
ги, обслуживать приезжающих в деревню должностных лиц, 
участвовать в разного рода строительстве. Однако неизвестно, 
привлекались ли они к работе на полях владельца пожалован
ной земли. В грамотах только упоминается право пожалован
ного «обрабатывать землю или заставить ее обрабатывать», но 
неясно, что имеется в виду — барщина или применение издоль
щины. Во всяком случае, известно, что принудительный труд 
общинников вообще использовался довольно широко. 

Наиболее богатыми среди феодалов (за исключением прави
телей) были, конечно, «коллективные владельцы»—индусские 
храмы и монастыри. В этот период дарения религиозным учреж
дениям отличались от дарений священнослужителям, когда зем
ли, деревни или части деревень жаловались как отдельным брах
манам, так и группам брахманов, которые делили между собой 
ренту. Всеми вопросами управления подобными брахманскими 
деревнями занимался совет брахманов — сабха. Этот совет и ре
шал вопросы распределения ренты, обычно раз и навсегда. 

От сельской общины брахманская сабха отличалась тем, что 
это был совет только землевладельцев, хотя нередко брахман
ские пожалования так дробились между потомками, что по вели
чине не превышали крестьянского участка. Храмы же не дро
били своих владений, а, наоборот, округляли их как в результате 
всякого рода пожалований благочестивых государей, феодалов 
и общин, так и путем покупки, принятия земли в заклад, ипоте
ки и т. п. Земли, пожалованные храмам, как правило, освобож
дались от налога и пользовались всякого рода иммунитетом. 

Первоначально, судя по грамотам, жаловалась только необ
рабатываемая земля. Для того чтобы пожаловать ее храму, 
государь или знатный феодал должны были ее сначала ку
пить: в средневековой Индии земля, в особенности необрабаты
ваемая, часто продавалась и покупалась, хотя в каждом случае 
требовалось согласие общины или иного коллектива, которому 
она принадлежала. Ограничения при купле-продаже земли с 
XIII—XIV вв. увеличились. Возможно, что на пожалованных 
необработанных землях храм вел собственное хозяйство с по
мощью монахов, а также рабов, издольщиков, наемных ̂ работни
ков. Начиная с VI—VIII вв. все чаще храмам жалуются целые 
деревни, жители которых работают на них. Во всяком случае, 
известно, что в VII—VIII вв. в храмовом хозяйстве преобладала 
натуральная рента. Кроме продуктов крестьяне были обязаны 
поставлять в храм все необходимое для богослужения: масло, 
благовония, гирлянды цветов, одежды и т. п. 

176 



Храмовым хозяйством обычно руководил совет, состоявший 
из брахманов и старейшин ряда других каст, иногда земледель
цев, иногда торговцев или ремесленников. При храме кормился 
большой обслуживающий персонал, включавший писцов, ремес
ленников, певцов, музыкантов, танцовщиц и т. д. Особенно боль
шим и хорошо организованным было храмовое хозяйство Юж
ной Индии. 

Хотя земли жаловались храмам, «пока светят солнце и лу
на», и в грамотах предается проклятиям тот, кто посягнет на 
эту землю, из истории известно, что нередко, особенно в смут
ные времена смены династий или в период покорения данной 
местности завоевателями, имения не только светских феодаль
ных владельцев, но и брахманских общин и храмов конфисковыва
лись государством. Поэтому соотношение между государственной 
и частной феодальной собственностью в этот период постоянно 
менялось. 

Однако все же в Индии полноправные общинники сохранили 
не только личную свободу, но и определенные права и привиле
гии. Пожалование (особенно в Бенгалии) производилось в при
сутствии всего населения, включая самые низшие касты. При 
этом в тексте грамот особо выделены махаттары, т. е. «ува
жаемые лица» общины, в число которых входили, видимо, ста
роста и писец. 

В грамоте из Южной Махараштры упоминается свободный от 
налога участок общинного старосты. Староста, как известно из 
литературных произведений, написанных в средние века, часто 
использовал свою власть для вымогательства взяток, требовал 
от своих односельчан почтения и приношений, был значительно 
богаче других общинников, и его влияние порой выходило да
леко за пределы его общины. Одна из династий того времени, 
Раштракутов, происходила, судя по названию, именно из этого 
слоя общинников. Придя к власти, Раштракуты сделали свой 
общинный титул («вожди сельской местности») династическим 
названием, нисколько не стыдясь своего сельского происхожде
ния. 

Община в средние века была сильной организацией и играла 
не только экономическую и социальную, но и политическую 
роль, особенно в Южной Индии. В Северной Индии община, по-
видимому, была не столь большой и влиятельной, но и там она 
охватывала несколько деревень (грама) или более мелких на
селенных пунктов (кона, патака и т. п.). Каждая община имела 
свой общинный совет, состоящий из «уважаемых людей», распоря
жалась землей и разрешала все местные ссоры и тяжбы. В Юж
ной Индии община могла включать территорию целой области 
(наду у тамилов). В Карнатике для названия такой большой 
общины употреблялось географическое название с добавлением 
числа, например Белвола 300, Чирапи 12 и т. п. Ученые спорят, 
что означают эти числа, но наиболее вероятно, что они показы-
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вают или число хозяйств, охваченных данной общинной органи
зацией, или число низовых деревенских советов, в нее входя
щих. 

Такие общины осуществляли самоуправление и самооборону, 
организовывали взаимопомощь крестьян, строительство ороси
тельных сооружений, принимали участие в усобицах феодалов. 
Свои указы они высекали на каменных плитах, нередко вмуро
ванных в стены храмов. Средства на всю эту деятельность соби
рались в виде общинных сборов, иногда не уступавших по 
величине сумме государственных налогов. Постепенно, с усиле
нием феодализации, такие крупные общины начали терять авто
номию и превращаться в обычные административные единицы, 
все больше подпадавшие под контроль назначенных свыше чи
новников. Окончательный распад больших общин на мелкие, 
охватывавшие одну-две деревни, видимо, произошел в XIII— 
XIV вв. 

В индийской сельской общине обрабатываемые земли были 
поделены между крестьянами. В документах, относящихся к 
Южной Индии, начиная с XI—XII вв. встречаются упоминания 
о переделах, происходивших время от времени с целью спра
ведливого распределения между крестьянами наиболее удобных 
и плодородных участков. Однако такие переделы не были пра
вилом и не затрагивали владельческого права крестьянина на 
его долю общинной земли, которую он мог отчуждать. Полно
правный общинник владел своими полями, мог полностью ими 
распоряжаться, передавать по наследству, а также продавать и 
покупать землю, хотя отчуждение земли производилось только 
под контролем общины. Необрабатываемые земли принадлежали 
общине в целом, и земельный налог за них не взимался. Кроме 
того, в деревне отмечается наличие неполноправных землевла
дельцев, но эта прослойка была, видимо, невелика. Выделение 
сельских ремесленников из общей массы деревенского населе
ния и содержание их общиной отмечаются с XI—XII вв. До это
го периода о составе общины в документах просто не упоми
нается. Поскольку все перемены внутри общины не затрагивали 
ее положения как населенной территории, приносящей феодаль
ную ренту, то феодалы в деревенские дела и деревенскую жизнь 
не вмешивались. 

В средневековой Индии было как бы три мирка, три разных 
образа жизни: окружение феодала или храма, сельская община 
и города. 

Вплоть до конца XIII и даже XIV в. города, особенно пор
товые города Южной Индии, пользовались широкой автономией. 
Делами города вершили городские собрания, в которые входили 
главы наиболее влиятельных и богатых каст, обычно купече
ских, реже ремесленных (таких, как медники, маслобойщики и 
т. п.). Городское собрание не только наблюдало за порядком и 
разрешало тяжбы, но и собирало в свою пользу рыночные по-
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шлины и налог с ремесленников, самостоятельно устанавливая 
их величину. Эта городская администрация могла сама пожерт
вовать храму на нужды служения или на благотворительные 
цели не только доходы с рыночных сборов или с домов ремес
ленников, но и участок принадлежащей городу земли, как го
ворится в надписях, «не поделенный под дома». Такое городское 
собрание было междукастовым и в значительной степени авто
номным. 

В то время существовали купеческие корпорации, охваты
вавшие целый торговый регион. Такова была, например, корпо
рация купцов в городе Айяволе, которая распространяла свое 
влияние на многие районы Южной Индии, на торговые центры 
купцов-индийцев в Юго-Восточной Азии, хотя центр ее — совет 
пятисот свами — находился в городе Айяволе в Южной Индии. 
Подобной же организацией была маниграмам с центром в ны
нешней Керале. Район ее действия охватывал не только Индию, 
но и Египет, Аравию и Юго-Восточную Азию. Члены купечес
кой гильдии комати с центром в Пенуконде составляли основ
ную часть городского собрания в 18 городах. Имелись и другие 
подобные организации. 

Не следует думать, что индийские города того времени яв
лялись зародышами новых, капиталистических отношений. Ши
рокое самоуправление городов являлось, наоборот, показателем 
того, что феодалы не смогли еще подчинить себе всю экономи
ку и общественную жизнь страны. Даже в период наибольшего 
расцвета городов на них распространялась власть феодального 
правителя. Имеются упоминания о том, что в городах существо
вали представители государственной администрации и им в не
которых вопросах принадлежало решающее слово. Постепенно, 
с дальнейшим развитием феодального господства, города потеря
ли свою автономию. Пошлины стали собираться в казну госу
дарственными чиновниками, они же начали определять размер 
сборов. Феодалам жаловались доходы с лавок и ремесленных 
кварталов. Городские собрания распались, купеческие корпора
ции потеряли политическое влияние, и, наконец, с конца XIII— 
начала XIV в. правители стали жаловать феодалам города. 
С XIV в. городского самоуправления, по существу, не осталось, 
и феодал стал господствовать в городе так же полновластно, как 
и на селе. С этого времени купцы, несмотря на свое богатство, 
оказались подверженными феодальному произволу: их притесня
ли и порой сажали в заточение, если они не давали крупных 
сумм, в которых нуждался тот или иной властитель. 

В основе социальной организации индийского общества в 
рассматриваемый период лежала кастовая система. С древности 
сохранилась классификация общества на четыре варны (сосло
вия). Каждая варна подразделялась в свою очередь на множе
ство разных каст. Большинство торгово-ремесленных каст воз
никло в результате разделения труда, некоторые — как следствие 
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переселения людей в другую местность, где обычаи и верования 
выделяли их из остального местного населения. Ряд каст были 
по существу отдельными племенами, включенными в кастовую 
систему и получившими определенные трудовые или социаль
ные функции. Каждая из каст считалась обладающей определен
ной степенью «чистоты» или «нечистоты» и находилась в слож
ных иерархических отношениях с другими кастами. 

Изменилось и содержание терминов, обозначавших варны. 
Брахманы были не только жрецами, среди них становилось все 
больше землевладельцев, чиновников и военачальников. На зва
ние кшатриев в Северной Индии теперь стали претендовать 
раджпуты. Традиционным занятием их кроме войны стало зем
леделие, хотя считалось, что прикосновение к плугу недостойно 
раджпута, и непосредственную обработку земли поручали зави
симым от них лицам. В Южной Индии кшатрийские касты по 
существу не сложились. Представители военно-земледельческих 
каст здесь считались шудрами. Сам статус варны шудр повы
сился: шудрами стали полноправные общинные земледельцы, а 
с первых веков нашей эры — и часть ремесленников. На звание 
вайшьев претендовали купцы и богатые ремесленники. 

Кастовая система в целом соответствовала классовому деле
нию общества и освящала его. Влиятельные и богатые слои за
нимали высокое кастовое положение, а низшие социально-эконо
мические группы населения принадлежали к низшим кастам. 
Вместе с тем если отдельные личности или роды поднимались 
в своем социальном положении — становились крупными земле
владельцами, удачливыми военачальниками или даже государя
ми, то им или по крайней мере их потомкам приписывали также 
высокое кастовое происхождение — из кшатриев или равных им 
каст. Целые группы шудр, занимавшихся торговлей, становились 
в конце концов вайшьями. Даже «неприкасаемые» могли иногда 
выбиться в положение шудр, во всяком случае претендовать на 
происхождение из этих каст. В то же время можно было и ска
титься вниз по ступеням кастовой иерархии. 

Таким образом, кастовая система способствовала в первую 
очередь консервации существующей социальной системы, но в 
случае перемен могла к ним приспособиться. В тот период касто
вый строй еще не был столь окостенелым институтом, как это 
будет иметь место позднее. 

Культура Индии VI—XII вв. 
В средние века мировоззрение людей проявлялось в форме 

религиозных верований. В Индии религии играли очень боль
шую роль. Этот период здесь характеризуется упадком буддиз
ма и наступлением господства индуизма. Ученые спорят о при
чинах этого явления. Некоторые считают, что буддизм в Индии 
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связан с господством кшатриев, стоявших во главе крупных им
перий. Другие считают, что буддизм с его широко разветвленной 
системой монастырей и паломников не смог приспособиться к бо
лее замкнутой экономической действительности раннесредневе-
ковой Индии. Во всяком случае, последний взлет буддизма в 
форме махаяны произошел в империи Харши, когда универси
тет в Наланде привлекал к себе тысячи студентов из разных 
буддийских стран. Буддизм поддерживала и династия Палов в 
Бенгалии. Значительная часть населения здесь исповедовала буд
дизм вплоть до XII в. На юге Индии исчезновение буддизма 
отмечается уже в VIII в. 

Эта перемена религии не привела к изменению образа жизни. 
В индуизме имеется множество всяких сект и направлений, раз
личающихся как выбором того бога из обширного индусского 
пантеона, которому поклоняется верующий, так и религиозными 
обрядами и обычаями. Однако некоторые представления и обы
чаи являются общими для всех индусов. Они высоко ставят по
нятие добродетели, или долга (дхармы), заключающегося в 
том, чтобы твердо и неуклонно выполнять свои кастовые обязан
ности. Так, для высших каст их дхарма состоит в справедливом 
управлении или мужественном поведении на поле битвы, для 
низших каст — в добросовестном выполнении ими кастовой ра
боты и в почитании лиц высокого происхождения. Индуизм 
внушает, что деление на касты является божественным установле
нием, что все касты необходимы, а положение каждого индиви
дуума в кастовом строе определяется его поведением в предшест
вующем рождении. Душа человека не умирает, а по смерти тела 
переходит в какое-то другое существо: если человек вел доброде
тельную жизнь, то в следующем рождении его кастовый статус 
повышается, если порочную, то он может родиться «неприкасае
мым» или даже каким-либо мерзким животным. Поэтому все спра
ведливо, даже если хороший человек терпит всякие беды: это 
ему, видимо, наказание за дурное поведение в прошлом сущест
вовании. 

Общим для всех индусов было и представление об ахимсе, 
т. е. о том, что следует избегать нанесения вреда живому су
ществу, а также связанное с ахимсой поклонение ряду животных, 
в первую очередь корове, почитаемой всеми индусами. Общими, 
хотя и различающимися в подробностях были обряды, исполняе
мые по всяким поводам в течение всей жизни, от рождения до 
смерти. Все индусы должны были приносить жертвы — некото
рые животных, а большинство просто благовония и цветы; всем 
предписывалось в меру своих возможностей жертвовать брахма
нам и храмам; все почитали как святых различного рода отшель
ников, аскетов, странствующих проповедников и т. п. Для всех 
индусов считалось также обязательным выполнять кастовые об
ряды и запреты, что по важности равнялось почитанию 
божества. 
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Наиболее широко было распространено поклонение богам 
Вишну и Шиве. С культом Шивы связано и почитание его су
пруги, известной в разных районах под именем Кали, Умы, Пар-
вати и Шакти. Кали изображалась в виде свирепой богини, тре
бовавшей кровавых жертв, а Ума и Парвати — в виде нежной 
матери. Ясно, что и в этом образе слилось много различных культов. 

Получил распространение культ Шакти. Шакти воспринима
лась также как эманация могущества Шивы, и почитание Шакти 
было связано с тантризмом — течением в индуизме, обособившим
ся от других, со своими священными текстами — тантрами и со 
своей системой почитания божества, преимущественно женского. 
В тантризме господствовали элементы мистицизма, колдовства, 
заклинаний, а также обряды и поведение, запрещенные индуиз
мом (организация оргий, женитьба за пределами своей касты 
и т. п.). Тантризм в тот период исповедовали большей частью 
члены низших каст и представители неарийских племен и групп. 

Начиная с VI в. в Южной Индии распространились идеи бхак
ти (всеподавляющей любви к богу, перед которой теряют значе
ние обрядность, аскетизм и брахманская ортодоксия). Басава, 
основатель секты лингаятов-шиваитов (поклоняющихся особо 
символу Шивы — линге, т. е. фаллосу), в XII в. сочетал идеи 
бхакти с тантризмом, отрицая такой принцип индуизма, как кас
товый строй, настаивая не столько на соблюдении обрядности, 
сколько на необходимости любви к Шиве, но вместе с тем призна
вая достоинства аскетизма. В XII—XIII вв. лингаяты Басавы 
вели открытую борьбу с официальным индуизмом и джайнизмом. 

С VII—IX вв. идеями бхакти проникаются и вишнуиты, а 
позднее бхакти стали проповедовать в Бенгалии. Поскольку бхак-
ты (т. е. последователи бхакти) отвергали обрядность индуизма и 
исключительность брахманов, проповедь бхакти стала содержать 
нотки социального протеста. 

С VI—X вв. на индийских побережьях, главным образом в 
портовых городах, массовод религией стал джайнизм. Наиболь
шей славой пользовался джайнский храм в Айхоле (Айяволе), 
построенный в VII в. В средние века возникло также много дру
гих храмов и огромных статуй титханкаров (наставников джай
низма). Особенно большим влиянием пользовались джайны среди 
тамильского населения. Но уже в VI—VIII вв. бхакты повели 
борьбу против джайнизма, и последний стал уступать свои пози
ции индуизму. К XV в. джайнизм сохранил некоторое влияние 
только в Гуджарате, хотя небольшие общины джайнов, главным 
образом купцов и ростовщиков, остались во многих индийских 
городах. 

Несмотря на то что философская мысль Индии была тесно 
связана с религиозными представлениями, в средние века она 
уже стала обособляться в самостоятельную отрасль знаний. 

В этот период окончательно оформились описанные выше 
шесть классических систем индийской философии: ньяя, вайше-
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шика, санкхья, йога, миманса и веданта. Эти системы считались 
ортодоксальными, так как признавали авторитет вед, и каждая 
из них внесла свой вклад в познание мира и законов мышления, 
хотя и облекала свои рассуждения в религиозно-мистическую 
форму. Кроме официальных систем существовали также буддий
ские философские школы мадхьямиков и виджнянавады, отрицав
шие реальность мира и знания, а также и самого бога как творца 
мира. «Если бог не имеет начала, то сам он не существует»,— 
утверждали мадхьямики. Единственно реальным провозглаша
лось только чистое сознание как космическая сущность. С другой 
стороны, чарваки проповедовали материалистическое учение, от
рицали существование души, поскольку невозможно доказать ее 
существование отдельно от тела. На тех же основаниях чарваки 
отрицали и существование абсолютной души, или бога. 

С конца VIII — начала IX в. все большую популярность при
обретает система адвайта-веданта, созданная Шанкарой (788— 
820 гг.). Эта система призывала возродить древнее учение упа-
нишад, признать единственной реальностью бога, а мир — только 
иллюзией, в которую верят лишь не умудренные знаниями. Целью 
«просветленных» людей является освобождение от иллюзий и 
сознание своего единства с Брахманом (богом). Шанкара был не 
только философом, но и религиозным реформатором, боровшимся 
за очищение индуизма от позднейших наслоений. Он построил 
четыре монастыря и провел реформу общины аскетов-саньяси. 

Однако в XI—XIII вв. идеи Шанкары, понятные лишь «из
бранным», стали терять популярность. Рамануджа, живший в 
XI в., упростил систему взглядов веданты, сделав ее доступной 
простым людям. Согласно его теории, бог творит мир из материи, 
времени и души — трех отдельных от него субстанций. Для по
стижения бога нет необходимости в обширных знаниях священ
ных текстов, гораздо важнее любовь к нему, которая только и 
может дать истинное восприятие бога. Любовь и преданность 
богу не зависят от кастовой принадлежности верующего. Бог же 
в учении Рамануджи предстает не равнодушным творцом мира, а 
заинтересованным в судьбе каждого человека, он откликается на 
мольбы и может изменять человеческую судьбу. Философия Рама
нуджи легла в основу множества сект веданты. 

Наука в средневековой Индии продолжала развиваться на на
чалах, заложенных еще в древности. Большие успехи были до
стигнуты в области математики, астрономии и медицины, связан
ных с практической деятельностью людей в сельском хозяйстве, 
строительстве зданий и лечении. 

В период VI—XIII вв. в большинстве районов Индии разви
вается литература на местных языках, хотя многие поэты пишут 
и на «высоком» языке — санскрите. Санскритская литература 
становится все более изысканной. Ярким примером подобного 
творчества может служить «Рамачарита» — поэма, написанная 
Сандхьякаром Нандином, жившим при дворе бенгальского прави-
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теля Рамапалы (1077—1119 гг.). Каждый ее стих имеет двойной 
смысл: он может относиться и к эпическому Раме, и к царю Ра-
мапале, приравнивая тем самым деяния патрона автора к подви
гам эпического героя. Особую популярность приобрела «Гитаговин-
да» — написанная в XII в. поэма бенгальца Джаядевы на сюжет 
любви Кришны и Радхи, символизирующей стремление челове
ческой души к богу. Тонкое психологическое исследование и 
яркая образность поэмы оказали большое влияние на развитие 
поэзии почти на всех новоиндийских языках, а мистическая трак
товка любовного влечения потом широко распространилась в по
эзии бхакти. 

Развитие литературы на местных языках происходило не толь
ко в форме переложения с санскрита эпических произведений 
(например, перевод на телугу Буддхой Редди в XIII в. эпоса 
«Рамаяна»), создавалась и оригинальная литература. 

Хотя в средние века развивалась в основном поэзия, но в 
XII—XIII вв. появились и прозаические произведения на сан
скрите жанра обрамленных цовестей, т. е. рассказов, связанных 
единым сквозным сюжетом. Таковы «Кадамбаргт» Бану, рассказ 
о двух влюбленных, дважды живших на земле в разных обличь
ях, и сатирический роман Дандина «Приключения десяти прин
цев», где подвергнуты осмеянию правители, сановники, аскеты и 
даже сами боги. К этому же роду произведений относится и напи
санная на пракрите в VII—VIII вв. «Повесть о плутах» Хариб-
хадры. 

На юге Индии наиболее развитой была литература на тамиль
ском языке. Она появилась еще в первые века нашей эры, но 
основные ее произведения — «Курал» («Двустишия») Тирувал-
лувара и этические поэмы «Сказание о браслете» и «Манимака-
лаи» — разные исследователи относят к периоду между II и 
VI вв. н. э. С VIII—IX вв. получила распространение поэзия 
бхакти, воспевавшая мистическое единение человека с богом в 
форме любви юноши и девушки. Гимны алваров и найянаров 
(вишнуистских и шиваистских проповедников бхакти), отличав
шиеся большой лиричностью, распевались как народные песни. 

В Северной Индии появился новый жанр героической поэмы 
на местном языке. Такова написанная на хинди поэма Чанда 
Бардаи (1126—1196 гг.) «Притхвираджа-расо» («Баллада о Прит-
хвирадже»), где в тоне панегирика описана борьба Притхвирад-
жа Чаухана с мусульманскими завоевателями. 

В искусстве наибольшее развитие получили архитектура и 
скульптура. В VI—VIII вв. строились главным образом пещерные 
храмы (в Эллоре, Элефанте, позднее пещеры Аджанты), или хра
мы, высеченные из монолита, например храмы Махабалипурама, 
или ратха (храм в виде колесницы) в Конараке. Это технически 
не было столь сложно: проще было выбить пустоты в скале, чем 
тесать камни, перевозить их по тропам на дальние расстояния и 
складывать из них высокие и прочные здания. В Аджанте пещер-
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ные храмы принадлежали буддистам, но в Эллоре рядом находят
ся пещеры буддистов, индусов и джайнов. Пещерные храмы были 
украшены барельефами, скульптурой или росписью. Наиболее 
известны огромные многофигурные барельефы «Сошествие Ганги 
на землю» в Махабалипураме (VII в.) и «Раван, потрясающий 
гору Кайласу» в Эллоре с восседающими на горе Шивой и Пар-
вати. 

С IX в. храмы стали уже строить из тесаных камней. На се
вере Индии храмы были параболической (удлиненно-овальной) 
формы, на верхушке их располагали зонт в виде лотоса, на юге 
же — в форме прямоугольной пирамиды. Внутренние помещения 
были низкими и темными — это святилища, куда доступ разре
шался не всем. Основная толпа верующих совершала обход храма 
снаружи. Во дворе храмов, а также на стенах их стояли скульп
туры, изображающие сцены эпоса или в символической форме 
трактующие почитание того бога, которому посвящен храм. С те
чением времени, особенно на юге Индии, скульптурных деталей 
стало так много, что сами храмы служили как бы постаментом 
для них: статуи, горельефы и барельефы заполняли все простран
ство стен в высоту храма, и глаз уже не воспринимал отдельных 
сцен или скульптур. Таковы, например, храмы в Кхаджурахо 
(ок. 954—1050 гг.), где барельефы, главным образом эротиче
ского содержания, представляют иллюстрации к трактату о любви 
«Камасутра», в Конараке (1234—1264 гг.), в Ориссе, где храм 
покрыт от основания до крыши столь тонким и сложным скульп
турным орнаментом, что каждый камень похож на ювелирное 
изделие. В дальнейшем происходит вырождение монументальной 
скульптуры. С XIV в. создавались уже лишь отдельные статич
ные канонические фигуры, стали исчезать прежние живость и 
разнообразие. Однако в тамильских районах широко развилось 
искусство мелкого бронзового литья, сохранившего реалистич
ность и жизненность жеста. Одна из лучших таких статуэток, 
«Шива Натараджа» («Танцующий Шива»), повторялась потом 
неоднократно с небольшими вариациями на всем юге Индии. 

Фрески, распространенные в пещерах Аджанты, с VIII в. ис
чезают. Другие произведения живописи этого периода фактиче
ски не сохранились. Только на юге Индии при храмах поддержи
валось искусство классического танца, связанного с богослуже
нием. 



ИНДИЯ В ПЕРИОД 
ДЕЛИЙСКОГО СУЛТАНАТА 

(XIII^НАЧАЛО XVI в.) 

Политическая история 
Делийского султаната 

Образование Еще в начале VIII в. арабы, вторгшись в 
Делийского султаната Индию с севера, завоевали территорию Син

да и утвердили там свою власть. Синд обособился, но это не по
влияло на историю остальной Индии. Однако с начала XI в. 
Индия стала ареной разорительных набегов тюркских завоевате
лей-мусульман, совершавших походы под флагом священной 
войны с «неверными». Враждовавшим между собой индийским 
княжествам было трудно противостоять этим нашествиям, и по
степенно на севере Индии утвердилось крупное государство во 
главе с мусульманскими завоевателями, получившее в истории 
название Делийского султаната. Это государство, распространив
шее впоследствии свои завоевания на юг, оказало значительное 
влияние на всю историю Индии. Индия была втянута в сферу так 
называемого мусульманского мира. 

Первое вторжение в Индию тюркских завоевателей произошло 
в 1001 г. Затем войско Махмуда (998—1030 гг.), правителя го
сударства со столицей в Газни, находившейся в тогдашней об
ласти Хорасан, вторглось в Пенджаб. Выступивший против армий 
Махмуда раджа Джайпал потерпел поражение под Пешаваром 
и покончил самоубийством. С тех пор систематически вплоть до 
1026 г. в зимнее время Махмуд совершал набеги на Индию. Он 
разрушал и грабил храмы, захватывал сокровища, накопленные 
владетелями княжеств за много поколений, собирал контрибу
цию с населения и уходил обратно с караваном награбленной до
бычи. Махмуд совершал набеги на огромную территорию Север
ной Индии от Сомнатха (Катхиавар) на западе до Канауджа (на 
Ганге) на востоке. Однако он присоединил к своим владениям 
лишь Пенджаб и непосредственно управлял им. 

При преемниках Махмуда в период усобиц и угрозы со сторо
ны сельджуков столица газневидов была перенесена в Лахор. 
В 70-х годах XII в. смутами воспользовались правители неболь
шого вассального княжества Гур, которые в 1173 г. завоевали 
Газни, а в 1186 г. — столицу своего бывшего сюзерена Лахор. 
Брат правителя Гура Мухаммед Гури, овладев Пенджабом, стал 
продвигаться дальше, в глубь Индии. В 1191 г. в битве при Та-
раине он потерпел поражение от Притхвираджа, раджпутского 
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правителя Дели и Аджмира, но на следующий год на том же 
поле Тараина Мухаммед разбил возглавляемую Притхвираджем 
армию раджпутских князей, открыв себе дорогу на Ганг. Вскоре 
он овладел всей Джамна-Гангской долиной. 

После убийства Мухаммеда один из тюркских рабов, началь
ник его гвардии, полководец и наместник Севера Индии Кутб 
уд-дин Айбек (1206—1210 гг.), объявил себя независимым султа
ном индийских владений гуридов со столицей в Дели. Так возник 
Делийский султанат. После смерти Айбека (он упал с коня во 
время игры в поло) к власти пришел другой правитель, из гуля
мов (рабов-гвардейцев) — Шамс уд-дин Ильтутмыш. Поскольку 
некоторые его преемники также выдвинулись из рабов-гвардей
цев, эта династия известна под названием династии Гулямов. 

π г В период укрепления и расширения владе-
" нии Ильтутмышем в Индии появились мон

гольские завоеватели, преследовавшие Джалал уд-дина, сына раз
битого ими хорезмшаха. К тому времени монголы завоевали уже 
всю Центральную Азию от Маньчжурии до Туркестана, беспо
щадно вырезая местное население. Одно имя Чингисхана наво
дило страх. Ильтутмыш отказал в помощи Джалал уд-дину, и 
тот, разграбив Западный Пенджаб, Синд и Северный Гуджарат, 
ушел из Индии. Однако угроза новых монгольских нашествий 
длительное время висела над Индией и сплачивала мусульман
скую знать вокруг делийского трона. 

Именно во время правления Ильтутмыша оформилось господ
ство мусульманских военачальников в Северной Индии. В память 
об Ильтутмыше и сейчас высится гигантский минарет Кутб-ми-
нар в Дели, строительство которого было начато при Кутб 
уд-дине, а закончено при Ильтутмыше. Гробница Ильтутмыша 
находится рядом. 

В этот период военная знать состояла главным образом из 
среднеазиатских тюрок, создавших сильную организацию «Со
рок», называемую так по числу ее основателей. Чиновники и ду
ховные деятели были хорасанцами (т. е. таджиками и персами). 
Государственной религией стал ислам суннитского направления; 
индусы считались презренными, неверными (зимми). Государст
венным языком был персидский, форма правления — деспотиче
ская. 

Хотя два первых делийских султана избирались мусульман
скими военачальниками, Ильтутмыш стремился сделать монар
хию наследственной и назначил преемником свою дочь Раззийю, 
которую считал «лучшим мужчиной», чем его сыновья. Эта пра
вительница была женщиной храброй и умной, но военачальники 
в силу мусульманских предрассудков считали постыдным под
чиняться женщине. После четырех лет правления она была убита, 
и начался период смуты и дворцовых переворотов. В это время 
монголы неоднократно совершали набеги, а в 1241 г, ими был 
даже взят Лахор. 
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Наконец, в 1246 г. на трон был возведен младший сын Иль-
тутмыша — Насир уд-дин. Однако власть фактически перешла 
в руки его способного советника Гийяс уд-дина Балбана, кото
рый в 1265 г., после смерти Насира, занял престол (1265— 
1287 гг.). Став султаном, Балбан сумел отогнать монголов и по
строить на северо-западной границе цепь крепостей как опорных 
пунктов. Его правление прошло в борьбе за укрепление власти. 
Он беспощадно подавлял восстания (например, волнения среди 
индусов Доаба), бросая пленных мятежников под ноги слонам 
или снимая с них живых кожу. Ему удалось сломить могущество 
«Сорока» и жестоко подавить восстание мусульманских воена
чальников Бенгалии в 1280 г. Зачинщиков публично казнили, по
садив на кол. После смерти престарелого султана снова начались 
распри между феодальными группировками. В последовавшей 
затем борьбе одержали верх военачальники из тюркского пле
мени хилджи. На престол вступил 70-летний Джалал уд-дин 
Фируз (1290—1296 гг.). 

п χ При первом представителе дипастии Хилд
жи в Индию опять вторглись монгольские 

войска, но Джалал уд-дину удалось частично разбить их, а ча
стично от них откупиться. 

Наиболее значительным событием в правление Джалал 
уд-дина Фируза был организованный Ала уд-дином, его зятем 
и племянником, набег на Декан. Разбив Рамачандру, правителя 
Девагири из династии Ядавов, и награбив сокровищ, Ала уд-дин 
вернулся в Дели. Около столицы он предательски убил своего 
тестя и стал правителем Дели (1296—1316 гг.). 

Жестокий и решительный Ала уд-дин был способным воена
чальником и талантливым администратором. Поскольку в это вре
мя участились набеги монголов, Ала уд-дин все силы бросил на 
разгром врага. Опасаясь бунта, он в одну ночь приказал пере
бить около 30 тыс. монголов, поселившихся вблизи Дели еще при 
Джалал уд-дине и составлявших его войско. Для пополнения 
казны Ала уд-дин конфисковал или обложил налогом «обелен
ные» земли духовенства и богатых военачальников. Во избежа
ние заговоров он запретил пиры и собрания, разослав всюду 
шпионов. 

Стремясь сосредоточить в своих руках земельный фонд, Ала 
уд-дин ввел небольшую денежную оплату иктадаров вместо су
ществовавшей до этого раздачи наделов. Поскольку в стране гос
подствовало натуральное хозяйство, пришлось прибегнуть к чрез
вычайным мерам, чтобы снизить в столице цены на продоволь
ствие, обеспечить им своих плохо оплачиваемых воинов. Со всех 
казенных земель в Доабе было приказано брать налог только 
зерном, и купцы были насильственно обязаны свозить его в по
строенные в Дели огромные амбары. Цены на городских рынках 
в столице и Доабе были строго регламентированы; специальные 
чиновники следили за порядком и жестоко наказывали за обман 
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или недовес. Налог с индусов был повышен с !Д до 7г урожая. 
Индусам было запрещено носить оружие, богато одеваться или 
ездить верхом; эти меры должны были удовлетворить наиболее 
ревностных мусульман. Воинам-мусульманам жалованье было 
повышено. 

Эти суровые меры на первых порах дали султану возмож
ность создать огромное боеспособное войско в 475 тыс. всадни
ков и отразить набеги монголов. В последний раз при Ала уд-дине 
монголы появились в 1306 г. и были разбиты им у реки Рави. 

Однако Ала уд-дину все же не хватало средств на содержа
ние большого войска, и он решил пополнить казну путем ограб
ления новых областей и городов Декана. Посланный в поход вое
начальник Малик Кафур снова взял в 1307 г. Девагири, затем 
Варангал, столицу Какатьев (территория современной Телинга-
ны), а в следующем походе, в 1311 г.,— столицу Хойсалов Двара-
самудру в центр владений Пандьев — Мадурай. В последующие 
два-три года Малик Кафур совершил еще ряд походов, достигнув 
южной оконечности Индии — мыса Коморин. Возвращаясь из на
бегов, армия Ала уд-дина привозила в Дели огромные богатст
ва — золото, драгоценности, коней. Покоренные правители при
знавали себя вассалами Делийского султаната и должны были 
платить ежегодную дань. 

Огромная империя Ала уд-дина не была централизованным 
государством. В Гуджарате в последние годы жизни Ала уд-дина 
его наместники поднимали мятежи. Раджпуты оставались непо
коренными: памятники раджпутского эпоса рассказывают о по
стоянной борьбе с мусульманскими гарнизонами. Бенгалия была 
раздроблена и управлялась независимыми мусульманскими 
князьками. Хойсалы и Пандьи хотя и платили дань, но в осталь
ном правили самостоятельно. На севере, за Индом, находились 
земли независимых племен. 

Несмотря па то что султан щедро раздавал сокровища, на
грабленные в результате удачных завоеваний, его подозритель
ность, конфискации, преследование индусов и развал экономики 
вызвали широкое недовольство. Всюду вспыхивали мятежи. После 
смерти Ала уд-дипа (он умер от водянки в 1316 г.) началась 
борьба за трон, во время которой погиб Малик Кафур, пытав
шийся захватить власть. Через несколько месяцев под именем 
Кутб уд-дина Мубарак-шаха (1316—1320 гг.) короновался один из 
сыновей Ала уд-дина. Он ликвидировал все экономические ре
формы своего отца, однако не отказался от завоевательной поли
тики и не раз посылал в Декан своего военачальника Хосроу-хана. 
Вернувшись с богатой добычей из Мадурай и Телинганы, Хосроу-
хан убил Мубарак-шаха с целью стать султаном Дели. Вскоре, 
однако, и он был устранен другой группировкой тюркской знати. 
На трон вступил наместник Пенджаба полководец Малик Гази, 
короновавшийся под именем Гийяс уд-дина Туглака (1320— 
1325 гг.) и основавший новую династию. 
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Правление Новый султан провел ряд мероприятий, стре-
Туглакидов мясь устранить недостатки, являвшиеся 

следствием реформ Ала уд-дина. Земельный налог был снижен 
До Vio урожая, и на государственные средства была осуществле
на постройка ирригационных каналов. Гийяс уд-дин построил 
для себя в Дели целый город из розового гранита, обнес его 
мощными стенами с укреплениями и назвал Туглакабадом (ныне 
лежит в развалинах), а неподалеку воздвиг для себя мавзолей 
из красного и белого камня, похожий на крепость. Он стоял по
среди искусственного озера, теперь совсем высохшего. 

Подобно своим предшественникам, Гийяс уд-дин проводил 
активную внешнюю политику. Для пополнения казны был пред
принят новый завоевательный поход в Декан под началом сына 
султана, Джауна-хана, который занял столицу Какатьев Варан-
гал и переименовал ее в Султанпур. Сам Гийяс уд-дин подчинил 
Восточную Бенгалию, а от правителя Западной Бенгалии добил
ся того, что тот признал себя вассалом Дели (1324г.). Джауна-хан 
по этому поводу устроил отцу пышную встречу в Дели, но во 
время шествия слонов рухнул деревянный павильон, и Гийяс 
уд-дин погиб под его обломками. По сведениям арабского путе
шественника Ибн-Баттуты, этот «несчастный случай» был под
строен Джауна-ханом. Вскоре он и короновался под именем Му-
хаммада-шаха (1325—1351 гг.). 

Мухаммад Туглак был способным полководцем, образованным 
человеком, однако, будучи жестоким самодуром, он своими непро
думанными действиями привел государство в хаотическое состоя
ние. Решив, что Дели слишком далеко расположен от южных 
границ его империи, он перенес свой двор в Девагири, переиме
нованный им в Доулатабад. Вместе со двором были насильственно 
переселены и все обслуживавшие его лица. Через несколько лет 
Мухаммад-шах вернулся в Дели, но нарушенная в окрестностях 
столицы хозяйственная жизнь восстанавливалась с трудом. 

Поскольку для охраны огромной империи нужно было содер
жать большую армию и разветвленный центральный и провинци
альный аппарат, казна все время нуждалась в средствах. Мухам
мад-шах ввел дополнительные поборы (абваб) с земледельцев. Эти 
абвабы были столь велики, что крестьяне, разоряясь, бросали 
хозяйство и бежали в леса. Области оскудели, доходы перестали 
поступать в казну. К тому же наступила засуха. Тогда султан 
прибег к выпуску медных денег, которые должны были обращать
ся по стоимости прежних золотых и серебряных. Все это привело 
в расстройство денежную систему и экономику страны. Купцы пе
рестали отпускать товары за новые деньги. В конце концов сул
тану пришлось скупить эту неполноценную монету за серебро 
и золото, что опустошило казну. Ужасной катастрофой закон
чился затеянный Мухаммадом Туглаком поход в Караджал — гор
ный район в Гималаях. Правда, местного князя удалось прину
дить к уплате дани, но при возвращении стотысячная армия, 
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страдавшая от голода, дождей и бездорожья, была почти начисто 
уничтожена горцами. 

Последние 15 лет правления Мухаммада прошли в бесплод
ных попытках подавить мятежи и волнения в народе, вспыхивав
шие то в одном, то в другом конце его огромной империи и не
редко принимавшие форму «ересей». За жестокость расправ Му-
хаммад Туглак получил прозвище Хуни (Кровавый). В 1351 г. 
султан, преследуя мятежных эмиров, прибыл в Тхатту (Синд), 
где и умер от лихорадки. Тут же, в Синде, знать возвела на трон 
двоюродного брата покойного султана — Фируза Туглака (1351— 
1388 гг.). 

Фирузу пришлось принять решительные меры для ликвидации 
пагубных последствий правления Мухаммада. Абвабы больше не 
взимались, земельный налог был уменьшен, для поднятия уро
жайности в Доабе было сооружено пять оросительных каналов, 
отменены высокие рыночные пошлины, военачальникам розданы 
«деревни, селения и города», издан приказ о запрещении пыток. 
Мусульманские военачальники получили ряд привилегий, но это 
лишь поощрило их сепаратистские тенденции. 

Вместе с тем Фируз жестоко подавлял всякие еретические 
движения, преследовал индусов и шиитов-мусульман. При похо
дах на индусские княжества (особенно Катехр) Фируз обращал 
население в рабов, применяя труд их в своем царском хозяйстве. 
По примеру султана его военачальники тоже обзаводились ра
бами. Общее число их в стране, по словам историка Барани, 
было около 180 тыс. 

Попытки Фируза сохранить целостность своего государства 
не имели успеха. Бенгалия и Декан отделились еще при Мухам-
маде Туглаке. Их так и не удалось вновь присоединить. Декан 
фактически откололся от империи, походы на Ориссу и Синд 
закончились провалом. Когда престарелый султан умер, разгоре
лась борьба между могущественными группировками феодалов, 
каждая из которых поддерживала своего ставленника на престол. 

Окончательный удар распадающейся империи нанесло нашест
вие войск Тимура, правителя Самарканда (1398 г.). Тимур стре
мился запугать индийцев своей жестокостью. Истребляя почти 
поголовно население, он строил башни, замуровывая в стены че
репа побежденных. Опасаясь враждебных действий, Тимур при
казал вырезать в окрестностях Дели 100 тыс. пленников, взятых 
им в разных местностях Северной Индии. Делийский султан бе
жал в Гуджарат. Вошедшие в Дели войска Тимура несколько 
дней грабили и убивали жителей. Нагруженный добычей, ведя 
за собой тысячи пленных, Тимур вернулся в Самарканд. В Индии 
после его нашествия начались голод и болезни. 

π п „ Поскольку империя распалась, правители 
Династия Саиидов ^ « ^ ? π 

областей объявили себя независимыми. По
следний султан из Туглаков умер в 1413 г., не оставив наслед
ников. В 1414 г, Хизр-хан Сайид, бывший правитель Мултана, 
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присоединившийся к Тимуру и оставленный им в качестве намест
ника Мултана и Пенджаба, захватил Дели и взял власть в свои 
руки. 1414 год считается началом правления династии Сайидов. 

До конца своих дней Хизр-хан (1414—1421 гг.) правил но
минально в качестве наместника тимуридов. В стране продол
жалась разруха, земельный налог взимали только с помощью 
войск, а казна пополнялась за счет военной добычи при ежегод
ных походах в ближайшие княжества. Власть Хизр-хана прости
ралась лишь на Дели, Пенджаб и Доаб. Его сын и наследник 
Мубарак-шах (1421 —1434 гг.) в последний год своего правления 
отказался подчиняться тимуридам и стал чеканить монеты со 
своим именем (признак независимости). Он предпринял несколь
ко походов против феодальных владетелей Доаба и некоторых 
других близких к Дели областей, кроме того, воевал с правителем 
Мальвы, с хакхарами (за Пенджаб) и с тимуридским правителем 
Кабула. Мубарак был убит заговорщиками из придворной клики. 

Султаном стал его племянник Мухаммад-шах (1434—1445 гг.). 
Бахлол-хан из афганского племени лоди, наместник Лахора и 
Сирхинда, оказал ему помощь в борьбе с правителем Мальвы. 
В результате Бахлол-хан стал влиятельным лицом в государстве. 
Он пытался совершить переворот, но безуспешно. После смерти 
Мухаммад-шаха правителем стал последний представитель дина
стии Сайидов — Алам-шах (1445—1451 гг.). В результате борьбы 
различных феодальных клик и их сепаратизма делийские султаны 
стали просто марионетками и правили только номинально. В то 
время ходила даже поговорка, что «власть шаха Алама (букваль
но — повелителя мира) — от Дели до Палама» (местечко под Дели, 
где сейчас находится делийский аэропорт). 

л л Бахлол-хан вновь предпринял попытку пере
династия оди вороха. На этот раз ему удалось устранить 

Алам-шаха и занять престол. Воцарившись, Бахлол (1451 — 
1489 гг.) сделал своих соплеменников — лоди наиболее привиле
гированной верхушкой в государстве и включил в состав своей 
армии отряды афганских племен. Почти сорокалетнее правление 
Бахлола прошло в непрерывных войнах за расширение султана
та. Самым опасным его противником было княжество Джаунпур, 
которое удалось разгромить в 1479 г. Ряд других небольших 
владетелей вынуждены были покориться. 

Сын Бахлола — Сикандар-шах (1489—1517 гг.) стремился 
поставить наместников и вассальных князей под строгий конт
роль и создал для этого разветвленную сеть доносчиков. Сикан-
дар был ревностным суннитом, хотя его мать происходила из 
индусской семьи, и яростно преследовал индусов, разрушая хра
мы, разбивая статуи и т. п. В 1504 г. он основал свою резиден
цию на берегу Джамны в небольшой крепости Агра, откуда ему 
было удобно начинать походы против князей Доаба. 

Его сын Ибрахим (1517—1526 гг.) стремился возвеличить 
власть султана, обуздать феодалов, не отдавая предпочтения и 

1J2 



афганским военачальникам. Он заявлял, что у правителя не мо
жет быть родственников и соплеменников, у него есть только 
подданные и слуги. Самыми крупными военными мероприятиями 
Ибрахима были его успешные походы против Мальвы и Гвали-
ура. Однако его деспотическое правление и попытки сломить 
власть афганских военачальников приводили к мятежам. Фео
дальные распри и недовольство феодалов не прекращались. На
конец некоторые из феодалов обратились к правителю Кабула 
тимуриду Бабуру с просьбой избавить их от тирании султана. 
Бабур не заставил себя упрашивать. Он и сам стремился захва
тить богатые индийские земли. В 1526 г. Бабур разбил Ибрахима 
в битве при Панипате, положив этим начало Могольской импе
рии \ господство которой определило историю Индии на двести 
лет. 

Социально-экономическое положение 
Делийского султаната 

Мусульманские завоеватели Индии захватывали земли индус
ских владетелей и устанавливали там свою власть. Однако тюрк
ские военачальники не могли радикально изменить методы хозяй
ствования, сложившиеся в Индии в течение столетий. По сущест
ву отношения между крестьянами и феодалами остались преж
ними, хотя были несколько видоизменены формы феодальной 
собственности. В первую очередь усилилась государственная 
собственность на землю. Это давало завоевателям возможность 
содержать сильную армию и властвовать над чуждым им насе
лением. Именно государству отходили земли многих изгнанных 
и истребленных в войнах индийских феодальных родов. 

Государственная собственность была двух родов — халиса и 
икта. С земель халиса налог собирали чиновники фиска. Налог 
этот обычно устанавливался на глазок, без точного обмера, и взи
мался с общинного старосты, раскладкой же налога по дворам 
ведала сама община. Доходы от таких земель шли на содержание 
двора и тех должностных лиц и воинов, которые получали свое 
жалованье натурой или деньгами. В собственности государства 
считались также некоторые леса и луга. В отдельные периоды 
Делийского султаната (особенно при Фирузе Туглаке) на неко
торых государственных землях было организовано царское хозяй
ство. Трудились в нем рабы. Удельный вес таких царских зе-» 
мель был весьма невелик. 

^Моголами в Хорасане, афганских землях и Северной Индии назывались 
не только монголы, но и князья-мусульмане, правившие на территориях, 
ранее завоеванных монголами, и с ними породнившиеся. Весь этот район 
Средней Азии и афганских земель назывался Моголистаном. Бабур пришел 
в Индию оттуда, поэтому его и всех прибывших с ним называли моголами; 

европейцы же стали именовать правителя Великий Могол. 
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Основная часть государственных земель раздавалась в услов
ное служебное пожалование, именуемое икта. Так назывались и 
небольшие участки, владельцы которых именовались иктадарами 
или ваджхдарами (имеющими пожалование), и крупные «корм
ления», глава которых назывался мукта. Ваджхдары обычно со
бирали налог сами или через своих сборщиков с пожалованных 
им деревень или частей деревни. Их семьи, как правило, прожи
вали в этих деревнях. Каждая такая семья должна была постав
лять воина в государственную армию. Когда Балбан попытался 
отнять участки у тех семей, где уже не было мужчины, способ
ного носить оружие, то начались такие волнения, что султану 
пришлось отказаться от своей затеи. Таким образом, участки 
иктадаров могли с течением времени перейти в категорию част
ного феодального владения, именуемую мулк или инам. Что ка
сается мукта, то значительную часть собираемых ими налогов 
они должны были отдавать в казну. Государство определяло 
размер и форму (натуральную или денежную) земельного налога. 
Часть собранного налога шла на содержание мукта и его отря
дов, которые состояли из наемников. Держание было услов
ным, т. е. связанным с должностью, и не передавалось по на
следству. 

В Делийском султанате существовала, однако, категория ча
стных земельных собственников, свободно отчуждавших свои 
владения и взимавших ренту, согласно обычаям, без государст
венного вмешательства. Таких владельцев было сравнительно 
немного. Это в первую очередь мечети и медресе (их владения 
именовались вакф), хранители «святых мест», главным образом 
гробниц шейхов, затем улемы (мусульманские богословы), по
эты, некоторые представители чиновной знати и небольшая груп
па купцов, приобретших эту землю (именуемую обычно мульк) 
путем покупки. Важным источником образования частной земель
ной собственности типа мульк была также расчистка джунглей 
и возделывание нови. Однако такого рода права собственности 
сохранялись у потомков обычно лишь тогда, когда новое поселе
ние в джунглях основывал феодал, способный отстоять свое вла
дение от притязаний фиска. 

За все время существования султаната на его территории 
сохранялись земли индусских владетелей, в частности раджпу-
тов. Среди раджпутов еще до покорения их земель мусульманами 
происходил процесс разложения вотчинного землевладения 
(грае), связанного с принадлежностью к данному роду. Здесь 
стали широко практиковаться служебные пожалования. Завоева
ние ускорило этот процесс, поскольку одни раджпутские владе
тели были уничтожены, другие же подчинились султанату и по
лучили свои владения обратно, но уже в качестве условного по
жалования — икта. Такие владетели икта обязаны были участ
вовать в войнах со своими отрядами и платить ежегодную дань 
казне. Земли их все же переходили по наследству. 
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Реформы Ала уд-дина: чрезмерно высокое обложение насе
ления, дополнительные налоги с индусских феодальных слоев, 
раздача всем воинам денежной оплаты вместо наделов и т. п. — 
коренным образом ломали прежнюю систему и поэтому сразу 
после его смерти были отменены. После смерти Мухаммада Туг-
лака были сняты также те дополнительные тяжелые налоги — 
абвабы, которые он ввел. Индийское феодальное государство все 
время пыталось определить тот уровень налоговых требований, 
который обеспечивал высокие доходы казне, но не доводил зем
левладельца-налогоплательщика до разорения. 

В дальнейшем фонд земель халиса резко сократился, государ
ственный контроль над условными пожалованиями постепенно 
ослабевал. Икта к XV в. стала приближаться к инаму, т. е. част
ному землевладению, полученному путем пожалования. При ди
настии Лоди владельцы икта уже ничего не платили в казну, 
хотя размер земельного налога в принципе по-прежнему устанав
ливался государством. В действительности же феодальные вла
дельцы стремились взимать с крестьян дополнительные поборы 
в свою пользу и тем самым все больше увеличивали налоговую 
эксплуатацию, пользуясь тем, что контроль центральной власти 
ослабевал. Развал государственной системы управления и своево
лие феодалов привели к значительному ухудшению положения 
сельского населения в начале XVI в. Нельзя также забывать, что 
подавляющее большинство крестьян исповедовало индуизм и 
уплата джизии — подушного налога, налагавшегося мусуль
манскими правителями на индусов, была для них тяжелым бре
менем. 

Перемены, происшедшие в формах феодального землевладе
ния, вероятно, мало затронули основы крестьянской жизни. По-
прежнему сохранялась сельская община, которую мусульманские 
хронисты называют арабским термином «джамият»: для Делий
ского султаната она оказалась удобной фискальной единицей. 
Староста стал все больше рассматриваться как государственное 
должностное лицо, и за это ему полагался небольшой свободный 
от налогообложения участок. В самой общине стало сильнее чув
ствоваться имущественное неравенство, однако оно было еще не 
столь значительным, и в периоды стихийных бедствий или при 
чрезмерном налоговом гнете разорение грозило всем земледель
цам. 

Вместе с тем в период Делийского султаната продолжалось 
медленное, но неуклонное развитие производительных сил. По
казателем этого явились рост населения и распашка джунглей. 
Появлялись новые поселения, стала применяться более тщатель
ная обработка земель. Большинство пахотных земель были не
поливными, и урожай зависел от муссонов. Воду нередко черпали 
из колодцев с помощью водоподъемного колеса, но уровень ко
лодезной воды также зависел от количества дождей. Делийское 
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правительство принимало меры для увеличения площади полив
ного земледелия. Так, в окрестностях Дели были сооружены 
большие водохранилища Хаус-и-Шамси и Хаус-и-Хас. Фируз-
шах построил оросительные каналы от рек Сатледж и Джамна 
протяженностью 180—200 км и обводнил значительные массивы 
земель. На постройке этих каналов работали в порядке трудовой 
повинности 50 тыс. человек. 

Щедрый климат Индии позволял выращивать два урожая в 
год —хариф (осенний) и раби (весенний), а в некоторых местах 
на орошенных землях можно было собрать даже третий урожай. 
Основными зерновыми культурами были просо и рис, причем 
был известен 21 сорт риса. Кроме того, выращивали пшеницу, 
ячмень, различные сорта гороховых, многие виды овощей и фрук
тов, сахарный тростник, масличные культуры. Увеличилась за
пашка под индиго, который являлся самым распространенным 
красителем тканей, а также посадка тутовых деревьев для пита
ния шелковичных червей. 

Судя по косвенным данным, в Делийском султанате возросло 
число ремесленного люда. Сельские ремесленники являлись чле
нами деревенской общины. Встречались ремесленные поселения 
и городские посады, главным образом ткачей, а также оружейни
ков, медников и т. п. Ремесло оставалось кастовым занятием. 
Свои изделия городской ремесленник продавал тут же на месте 
или на базаре. Был известен также ряд строительных специаль
ностей — каменотесы, каменщики и т. п. 

Делийские султаны для нужд двора часто заводили крупные 
ремесленные мастерские, именуемые карханами. Так, в карханах 
Ала уд-дина работало 17 тыс. ремесленников (в том числе 7 тыс. 
строителей), получавших довольствие из казны. У Мухаммада 
Туглака одних только ткачей работало в карханах 4 тыс. 

Первоначально завоевание Индии выходцами из Средней 
Азии привело к росту караванной торговли между Индией и му
сульманским Востоком. Клады монет делийских султанов нахо
дят не только в Персии и Средней Азии, но даже на Волге. По
скольку основой армии в Делийском государстве была конница, 
а лошади за отсутствием пастбищ в Индии фактически не разво
дятся, то привоз коней был одной из главных статей индийского 
импорта. Однако вскоре завоевания монголов и разрушение ими 
ряда городов в Иране и Средней Азии привели к некоторому 
спаду индийской караванной торговли. 

Тем большее значение имел выход Делийского султаната к 
деканским портам, издавна ведшим большую морскую торговлю. 
Индия вывозила хлопчатобумажные изделия и бенгальские шел
ковые ткани, оружие, украшения и утварь из золота, серебра 
и меди. Весьма обычной была работорговля. Продавали захвачен
ных в полон, пригнанных из Средней Азии и Персии, обращали 
в рабство население индусских княжеств, против которых объяв-
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лялся джихад (священная война). Рабов использовали главным 
образом в качестве домашних слуг. 

Для развития внутренней торговли имел большое значение 
захват Декана. С морских побережий везли соль и кокосовые 
орехи, из мякоти которых жали масло, а из волокон плели верев
ки. Плодородные, богатые рисом области Бенгалии посылали 
зерно в столицу для снабжения огромных армий султана. Куп
цы Канауджа торговали сахаром по всей Индии, в том числе в 
Дели. Однако сельское хозяйство в своей основе оставалось нату
ральным. Продовольствие, а также ремесленные изделия шли 
главным образом для удовлетворения нужд султана, его придвор
ных и огромной султанской наемной армии. 

Многочисленные поборы и повинности мешали расширению 
торговли и ремесла в Делийском государстве. Кроме закята, при
нятого во всех мусульманских странах и выплачиваемого торгов
цами и ремесленниками в денежной форме в размере 2,5 % стои
мости товара, источники упоминают котвали (сбор в пользу гра
доначальника), мустагал (налог на застроенную домами и лав
ками землю), разнообразные дорожные пошлины у застав и реч
ных переправ и т. п. 

В этот период в хрониках появляются названия новых горо
дов и часто упоминается о расширении, укреплении и украшении 
старых. Главным образом это административные центры и став
ки войск, поскольку торговля и ремесло были в основном связаны 
с обслуживанием феодалов и армий. Города возникали также на 
«святых местах», где было скопление паломников и устраива
лись ярмарки. Постепенно увеличивалось и население таких го
родских центров. Однако управляли городами феодалы; нередко 
они владели караван-сараями, лавками ремесленников, устанав
ливали рыночные пошлины. Лишь внутри каст наблюдалось по
добие самоуправления. Не существовало никакой гарантии для 
имущества городского населения: феодал мог по своему произ
волу повысить поборы или заставить купцов отдать товары за 
назначенную им цену. Особенно велик был гнет феодалов во 
времена Ала уд-дина и Мухаммада Туглака. Не удивительно, 
что среди городского населения зрело недовольство, находившее 
выход во всяких еретических движениях. 

Что касается крестьянства, то его протест против угнетения 
сводился обычно к бегству из сел. Хроники, как правило напи
санные придворными историографами, глухо упоминают об «отря
дах разбойников» и целых «разбойничьих племенах», скрывав
шихся в джунглях. Возможно, что здесь речь идет именно о та
ких беглых крестьянах. Единственное более подробно описанное 
крестьянское восстание произошло в 1419 г. в Пенджабе под ру
ководством Саренга, ставшего, по выражению хрониста, во главе 
«невежественных и темных людей». Против него послали войска 
феодальные владетели Пенджаба. В сражении вблизи Сирхинда 
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Саренг потерпел поражение и бежал в горы. К нему опять 
стали стекаться недовольные. Только войско правителя Дели 
Хизр-хана смогло окончательно разбить Саренга. Он был взят 
в плен и казнен. 

Южная и Западная Индия 

Декан непродолжительное время находился 
Государство в с о с т аве Делийского султаната. Как только 

ахманидов Мухаммад Туглак покинул Южную Индию, 
мятежные эмиры провозгласили султаном одного из военачальни
ков, Абу-л Музаффара Ала уд-дина Бахмана (1347—1358 гг.), 
ставшего основателем династии Бахманидов. В период своего наи
большего могущества государство Бахманидов простиралось от 
Аравийского моря на западе до Ориссы на востоке. Северная 
граница проходила по реке Тапти, южная — по рекам Кришна и 
Тунгабхадра. Южнее возникло государство Виджаянагар, с кото
рым Бахманиды вели многолетние войны за плодородную долину 
Райчур, находящуюся на границе с Виджаянагаром. Походы Бах
мана на юг были успешными. Свое государство он разделил на 
наместничества — тарафы (Гулбарга, Доулатабад, Бидар и Бе-
рар), сделав столицей Гулбаргу, переименованную им в Ахсана-
бад (после его смерти она опять стала называться Гулбаргой). 

Политическая жизнь государства Бахманидов определялась 
войнами с Виджаянагаром и внутренними распрями между двумя 
группировками мусульманских феодалов — декани (т. е. потом
ками мусульман, издавна живущих в Декане) и афаки (т. е. чу
жеземцами, недавно прибывшими из Персии и других стран). 
Эта вражда обострялась еще религиозными мотивами, поскольку 
афаки были главным образом шиитами, а декани — суннитами. 
Свирепый правитель Ахмад-шах Бахмани (1422—1435 гг.) бес
пощадно грабил земли Виджаянагара и вырезал индусское насе
ление. Столицу государства он перенес в Бидар. 

Государство Бахманидов достигло расцвета в период, когда 
им управлял министр Махмуд Гаван (1446—1481 гг.), носивший 
титул «господин купцов». Он одержал победу над Мальвой и мно
гими индусскими князьями Конкана, разграбил знаменитый сво
ими богатствами индусский храм в Канчи и завоевал Гоа. Однако 
он был афаки, и группировка декани оклеветала его. Престаре
лый министр был убит по приказу султана. Тверской купец Афа
насий Никитин посетил Бидар именно при Махмуде Гаване. Он 
писал об огромной бахманидской армии, о роскоши знати и бед
ности населения: «А земля людна велми, а сельская люди голы 
велми, а бояре сильны добре и пышны велми». 

Феодальные распри и междоусобицы ослабляли государство, 
и в XVI в. империя Бахманидов распалась. В 1490 г. добился не
зависимости Биджапур, где стала править династия Адил-шахов, 
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через несколько месяцев — Берар и одновременно Ахмаднагар, 
где утвердилась династия Низам-шахов. В 1512 г. независимой 
стала Голконда с династией Кутб-шахов. В 1525 г. последний 
султан из Бахманидов, не обладавший уже реальной властью, 
бежал в Биджапур. Государем Бидара провозгласил себя его 
советник Касим Барид. 

R Из возникших на развалинах государства 
ПУР Бахманидов пяти княжеств (Биджапур, Гол

конда, Ахмаднагар, Бидар и Берар) самым крупным было кня
жество Биджапур. История Декана этого периода — это история 
войн данных княжеств с Виджаянагаром и между собой. Хотя 
правители этих, государств были ревностными мусульманами и 
преследовали на захваченных территориях индусское население, 
войны с Виджаянагаром определялись не религиозными, а поли
тическими соображениями. Нередко то одно, то другое из декан
ских государств вступало в союз с индусской династией Виджая-
нагара, против своего мусульманского соперника. Эти союзы 
были, как правило, непрочными. К тому же воинами и началь
никами отрядов в государствах с мусульманскими династиями 
часто бывали индусы, в то время как немало мусульман перехо
дило на службу в Виджаянагар. Вообще в индийских государст
вах подавляющее большинство населения по-прежнему испове
довало индуизм. Поэтому когда государства этого периода назы
вают мусульманскими, то речь идет только о государственной 
религии, насаждаемой и поддерживаемой правителями и знатью. 

Биджапур безуспешно боролся против португальцев, захватив
ших у него в 1510 г. остров Гоа, который стал центром порту
гальских владений на Востоке. В этой борьбе небольшие отряды 
португальцев, дисциплинированные и вооруженные по европей
скому образцу, неоднократно показывали свое превосходство над 
многочисленной армией Биджапура. Правители Биджапура 
стали приглашать к себе на службу португальские отряды и ис
пользовать их в войнах с Виджаянагаром. 

В 1565 г. все пять деканских государств заключили союз про
тив Виджаянагара. В битве при Таликоте на реке Кришна армия 
Виджаянагара потерпела поражение. Результатом был распад им
перии. Через пять лет Биджапур опять заключил союз — на этот 
раз с Ахмаднагаром и Каликатом, против португальцев. Почти 
300 тыс. воинов индийской армии несколько месяцев безуспешно 
осаждали португальские порты Гоа и Чаул, где гарнизон состав
лял лишь несколько тысяч человек. С конца XVI в. на Декан 
стали наступать войска моголов. 

г Вторым крупным деканским султанатом 
ι олконда /-"ТУ ζ-* 

была 1 олконда, у восточного побережья меж
ду реками Кришна и Годавери. Голконда была богатым государ
ством: она вела обширную морскую торговлю, ее ремесленное 
производство, в частности ткацкое, было хорошо развито, а полив
ное земледелие благодаря разветвленной сети каналов давало 
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обильные урожаи. Наконец, на территории Голконды находились 
знаменитые алмазные копи. Голкондские ремесленники славились 
производством особого сорта тканей, а также хорошей выплав
кой стали. Мечи, наконечники и другое стальное оружие были 
предметом голкондского экспорта. Кутб-шахи, правители страны, 
воздвигли мощную крепость Голконду на вершине горы, у под
ножия которой располагался город. Важные посты в стране за
нимали афаки (чужаки), значительным влиянием пользовались 
также индусские купцы и ростовщики. Индусы, проживавшие 
в Голконде, как правило, не подвергались таким преследованиям, 
как в других мусульманских государствах Декана. 

Богатым государством, где правила мусуль-
уджарат манская династия, был также Гуджарат, рас

положенный на западе Индии и не входивший в число деканских 
государств. Делийский наместник Гуджарата объявил себя неза
висимым правителем вскоре после разрушения Тимуром Дели. 
Основанная им династия называлась Танк или династия Ахмад-
шахов и правила до завоевания Гуджарата моголами. Гуджарат 
был одним из самых экономически развитых районов Индии. 
Крестьяне выращивали сахарный тростник, индиго, а гуджарат-
ские белые и набивные ткани из шелка и хлопка, тафта и бархат 
были широко известны за пределами Индии. Главным источни
ком богатств Гуджарата была внешняя торговля. Камбей являл
ся крупнейшим портом на западном побережье Индии. Оттуда 
шли корабли в порты Аравийского и Красного морей и Персид
ского залива, там можно было купить товары из стран Юго-Вос
точной Азии и даже из Китая, хотя прямого сообщения с Ки
таем у Гуджарата не было. В Гуджарате обосновалась община 
арабских купцов, и там же начиная с VI в. селились парсы — 
выходцы из Персии. В гуджаратских портовых городах, и в пер
вую очередь в Камбее, возникла значительная прослойка купцов, 
как мусульман, так и индусов. 

Наиболее известными правителями Гуджарата были Ахмад-
шах I (1411 — 1442 гг.) и Махмуд I Бегара (1458—1511 гг.). 
Ахмад-шах укрепил государство и вел успешные войны против 
своих раджпутских соседей. Ему вынуждены были покориться 
и раджпутские феодалы, издавна проживавшие на территории 
его государства. Из принадлежавших им вотчинных земель толь
ко XU осталась в их частной феодальной собственности (ватан), 
а за остальные 3Д, ставшие теперь уже условным пожалованием, 
феодалы должны были платить налоги и нести военную службу. 
Ахмад-шах построил также Ахмада бад, столицу государства, и 
упорядочил систему административного управления. 

В свою очередь Махмуд Бегара расширил пределы государ
ства. Он совершил успешные походы в Катч и Катхиавар, завое
вал княжество Чампанир и взял считавшуюся неприступной рад-
жпутскую крепость Гирнар. Земли, которые он раздавал своим 
воинам, закреплялись за ними в качестве наследственных владе-
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ний. В период его правления в Индию проникли португальцы, 
которые стали устанавливать свою гегемонию в Аравийском 
море, пиратски нападая на суда своих соперников — восточных 
купцов. Естественно, Гуджарат оказал сопротивление. Махмуд 
Бегара заключил союз с Египтом против португальцев. Первона
чально успех благоприятствовал Махмуду Бегара, но в 1509 г. 
португальский вице-король Альмейда разбил у Диу союзный 
флот, и Махмуду пришлось заключить с португальцами мир, 
позволив им открыть факторию в Диу, у входа в Камбейский 
залив. Морское пиратство португальцев подорвало торговлю Кам-
бея и ослабило Гуджаратское государство. 

Все правление Бахадур-шаха (1526—1537 гг.) прошло в не
прерывных войнах. В 1531 г. он присоединил Мальву, а в 1534 г. 
взял мощную раджпутскую крепость Читор. Во главе читорского 
гарнизона храбро сражалась Джавахир Бай, мать малолетнего 
правителя Читора. Она была убита во время вылазки. Мальчика-
правителя удалось тайком вынести из крепости, после чего все 
мужчины, одев праздничные шафрановые одежды, вышли на 
смертный бой с врагом и погибли, а несколько тысяч женщин, 
бывших в крепости, совершили, по раджпутскому обычаю, джау-
хар, т. е. сожгли себя во дворце. 

Между тем натиск португальцев на Гуджарат усилился. 
В 1535 г. Бахадур был вынужден дать португальцам право по
строить в Диу крепость в обмен на обещание оказывать ему 
помощь против врагов. Однако, когда в Гуджарат вторглись мо-
гольские армии, португальцы нарушили свое обещание. Для 
дальнейших переговоров с ними Бахадур-шах прибыл на флаг
манский корабль португальского вице-короля, где был предатель
ски убит. После его смерти в Гуджарате разгорелась борьба 
между феодальными группировками. В результате этих фео
дальных смут Гуджарат был легко завоеван моголами и во
шел в состав их империи. 

Португальцы, многие годы снаряжавшие эк-
Португальцы спедиции, чтобы открыть путь в Индию, в 

ндии 1498 г. под началом Васко да Гамы достигли 
Каликата, небольшого княжества и важного порта на Малабар-
ском побережье. Пока португальцы плыли вдоль берегов Африки, 
они выменивали золото и слоновую кость у африканских племен 
на куски сукна, вино, бусы и тому подобные безделушки. Одна
ко, прибыв в Индию, португальцы с удивлением увидели, что 
грубо сделанные (на индийский взгляд) европейские товары не 
имеют для сказочно богатой индийской знати никакой цены. 
Оказалось, что торговать европейцам нечем. 

С другой стороны, в военной технике португальцы намного 
превосходили индийцев, особенно небольшие и постоянно враждо
вавшие между собой княжества Малабара. Португальские кораб
ли, обогнувшие Африку, по своим размерам и скорости движения 
не шли ни в какое сравнение с небольшими индийскими судами, 
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рассчитанными в основном на каботажное плавание. Дисципли
нированные португальские отряды, вооруженные корабельными 
пушками и ручным огнестрельным оружием (аркебузами, а по
том мушкетами), легко побеждали многочисленные индийские 
войска, у которых все оружие составляли или «небольшой меч и 
круглый щит», или «маленькое копье» (по словам одного немец
кого купца, прибывшего в Индию с эскадрой Альмейды в 
1505 г.). Таким образом, хотя португальцам нечем было торго
вать, они были в состоянии забирать индийские товары силой. 
Их целью было господство в восточных морях, а достичь его 
можно было лишь посредством жестокой расправы со своими со
перниками — восточными купцами на море и в портах Индии, 
Аравии и Африки, всюду, где велась торговля индийскими това
рами. Разобщенность малабарских княжеств позволила порту
гальцам укрепить свои позиции путем натравливания одного го
сударства на другое и поощрения феодальных усобиц в прибреж
ных княжествах. На всякую попытку сопротивления португальцы 
отвечали обстрелом портовых городов и прибрежных деревень из 
корабельных орудий, а затем высаживали солдат, грабили, сжи
гали поселения, убивали людей, вырубали пальмовые рощи и унич
тожали все, что не могли захватить с собой. 

Обстрел и разрушение портов проводил еще Васко да Гама во 
время первого посещения Индии. В результате последующих воен
ных экспедиций — Кабрала (1500 г.), Васко да Гамы (1502 г.) 
и д'Альбукерки (1510—1511 гг.) —португальцам удалось захва
тить опорные пункты и биджапурский остров Гоа, ставший цент
ром всех португальских владений на Востоке. Эти португальские 
крепости, рассеянные по побережью Персидского залива, начиная 
от Ормуза, и далее по берегам Африки и Аравии, вдоль западного 
и восточного побережий Индии, на Цейлоне, в Малаккском про
ливе, на Молуккских островах, в нынешнем Таиланде и даже в 
Китае, служили стоянками для ремонта португальских кораблей, 
надежно защищаемыми складами для товаров (в первую очередь 
пряностей и хлопчатобумажных тканей), ежегодно пересылаемых 
в Португалию, и местами размещения португальских войск. Во 
внутренние районы Индии португальцы проникнуть не смогли. 
В своих индийских владениях они жестоко эксплуатировали ин
дийское население, хотя в захваченных ими деревнях вблизи Гоа 
стремились сохранить сельскую общину. Религиозная нетерпи
мость португальцев (португальцы разрушали индусские храмы, 
а учрежденная в 1560 г. в Гоа инквизиция начала жестокие рели
гиозные преследования) настраивала против них местное насе
ление. 

Монополия португальцев на морскую торговлю в этом районе 
подорвала налаженные торговые связи Индии с другими стра
нами Востока, отрезала глубинные районы от остального мира 
и задержала их развитие. Ожесточенные войны, разрушение 
портов и уничтожение населения Малабара привели к тому, что 
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это богатое побережье стало одной из отсталых местностей 
Индии, где долго еще сохранялись примитивные социально-эко
номические отношения. Ослаблен был и Гуджарат. 

Пока португальцы сражались только с местными армиями, 
они благодаря своему преимуществу в вооружении не только 
отстаивали, но даже расширяли свои владения. Однако, 
поскольку их господство на море оказалось подорванным в ре
зультате появления в Индийском океане и на южных морях гол
ландских судов, португальцы уже не могли противостоять ар
миям местных правителей. Те стали отнимать у них один 
опорный пункт за другим. 

R В период возвышения Бахманидского госу-
р дарства южнее его сложилось несколько неза

висимых княжеств — Мадурайский султанат, княжество Редди и 
др. Вскоре двум братьям, наместникам Мухаммад-шаха Туглака 
в Кампили,— Харихаре и Букке из рода Сангама удалось тоже 
выкроить себе небольшое владение. Они построили на берегу 
Тунгабхадры сильную крепость Виджаянагар и стали постепенно 
расширять свои владения. К 1346 г. было подчинено государство 
Хойсалов, на следующий год — государство Кадамбов из Бана-
васи, к 1360 г. — княжество Шамбувараев в Северном Тамилнаде, 
в 70-х годах — Мадурайский султанат. Княжество Редди потеряло 
часть своих владений, но окончательно было уничтожено позд
нее, в 1420 г. Таким образом, территория Виджаянагара к 70-м 
годам XIV в. охватывала практически весь юг Индии. В даль
нейшем Виджаянагар столкнулся с Бахманидским султанатом, 
а после его распада — с деканскими княжествами. Однако, не
смотря на непрерывные войны в течение почти 200 лет, границы 
Виджаянагара фактически не менялись. 

В 1486 г. в результате феодальных смут и победоносного 
продвижения на территорию Виджаянагара войск Бахманидов 
и правителя Ориссы власть династии Сангама была свергнута 
одним из военачальников Виджаянагара, который и короновался 
под именем Нарасимха Салува. Ему удалось вернуть большую 
часть отторгнутых у Виджаянагара земель, но в правление его 
сыновей история повторилась: полководец Вира Нарасимха сверг 
правителя в 1505 г., основав династию Тулува. 

В правление его брата Кришнадеварайи (1509—1529 гг.) им
перия Виджаянагар достигла своего расцвета. Кришнадеварайя 
упорядочил административное деление страны и фискальное 
дело, а также установил новую, более высокую оценку доходно
сти земель, отдаваемых в пожалования. Наладив дружественные 
отношения с португальцами, Кришнадеварайя стал получать с их 
помощью коней из Персии и Аравии, в то время как в деканские 
султанаты португальские власти ограничивали их ввоз. Это спо
собствовало военным победам Виджаянагара, поскольку конница 
была в то время основной боевой силой индийских армий. Му
сульманские династии Индии прежде легко получали лошадей 
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из дружественных им стран, где также исповедовался ислам,— 
Аравии и Персии. Однако установление португальского господ
ства в Индийском океане и Персидском заливе все изменило: те
перь именно португальцы решали, в какие индийские государства 
пропустить морской транспорт с лошадьми. 

Несмотря на наличие ряда вассальных княжеств, империя 
Виджаянагар была более централизованной, чем прежние госу
дарства юга Индии. Хотя главой государства считался махарад
жа, вся полнота власти нередко концентрировалась в руках его 
министра махапрадханы. При махарадже созывался широкий 
государственный совет, куда кроме придворных входили крупней
шие феодалы и представители купеческих общин. Наместники 
провинций подчинялись непосредственно махапрадхане. Их сме
няли обычно каждые два-три года, чтобы предотвратить сепара
тистские выступления. Они были обязаны собирать и отсылать 
в казну земельный налог с государственных земель, дань с фео
дальных владельцев-амаранаяков и вассальных князей. Им пре
доставлялось также право собирать небольшую подать в свою 
пользу. Провинции делились на округа, возглавляемые правитель
ственными чиновниками. 

Государственные земли раздавались в условное военное пожа
лование — амарам. От владельцев икта амаранаяки отличались 
тем, что сами устанавливали размер податей с крестьян и имели 
право отчуждать свою землю. Дань, которую амаранаяки платили 
в казну, не была связана с размером собираемых с крестьян по
датей. Она зависела от влияния того или иного феодала при дво
ре. Как правило, амаранаяки отдавали в казну около 7з доходов 
с имения за вычетом установленных расходов на содержание во
инского контингента. Однако амаранаяки «экономили» на своих 
затратах и содержали значительно меньше пехотинцев и всадни
ков. Теоретически земли амаранаяков не передавались по наслед
ству, но фактически эти владения нередко оставались у того же 
рода на протяжении почти всей истории Виджаянагара. Коман
диры небольших отрядов, входивших в армии амаранаяков, также 
получали участки земли или от амаранаяка, или от государя. 
Эти участки всегда переходили по наследству. 

Крупными частными феодальными владельцами были храмы. 
Они обычно становились экономическими и культурными цент
рами обширной округи. К храмам стекались паломники, здесь 
возникали ярмарки, вокруг храмов селились ремесленники и куп
цы, сами храмы совершали торговые и ростовщические операции. 
Часть ремесленников находилась на службе храма, получая за 
работу натурой, а также участок храмовой земли, который фак
тически передавался по наследству вместе с обязанностями пе
ред храмом. Храмы входили в общую иерархию господствующего 
класса, платили дань вышестоящим феодалам и имели своих вас
салов, обязанных защищать храм в случае нападения чужезем
ных войск или грабителей. 
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Значительная часть деревень находилась во владении брах
манских сабх. Нередко это были очень мелкие владения: одна 
деревня могла принадлежать сотне брахманов. Однако это все 
же были коллективы брахманов-феодалов, поскольку земли обра
батывали неполноправные держатели или члены каст «неприка
саемых», находившиеся у брахманов на положении полукрепост
ных-полурабов. 

Крупные общины, характерные для предыдущего периода, 
распались. Теперь община распоряжалась, как правило, только 
землями одной деревни. Пахотные земли были поделены, а необ
работанные находились в коллективном владении общины, и на
лог с них не собирался. В Тамилнаде, где было много орошаемых 
земель, стал часто практиковаться долевой передел поливной 
земли по жребию, поскольку в засушливые годы выше лежащие 
поля не получали достаточной влаги. 

Амаранаяки стремились увеличить подати, и общая сумма их, 
по-видимому, росла. В середине XIV в. почти все платежи были 
переведены в денежную форму, и платить их крестьянину стало 
труднее. Судя по надписям, ряд общин вынужден был продать 
часть деревенских земель или просто переселиться в новые ме
ста. Общинники вообще в это время стали терять свои права. 
Амаранаяки назначали старост и писцов. Реальное владельче
ское право общинника (каниятчи) все больше выражалось лишь 
в том, что он мог вернуть себе землю даже после длительного 
перерыва в пользовании ею. Значительная часть общинников 
стала превращаться в неполноправных арендаторов (пайякари)', 
обрабатывавших землю из доли урожая. Пайякари нередко на
ходились в неоплатном долгу у землевладельца и при отчуждении 
земли переходили как крепостные к новому владельцу. Конечно, 
все эти процессы вызывали протесты крестьян. Чаще протест 
выражался в том, что крестьяне бежали из деревень, но имеются 
упоминания и о подавлении серьезных восстаний в 1379, 1506 
и 1551 гг. 

Власть феодалов все больше расширялась не только в деревне, 
но и в городе. Городские дела теперь решались назначенными 
из центра наместниками (вместо многокастовых собраний преж
него периода), а сбор портовых и рыночных пошлин стали сда
вать на откуп крупным феодалам и ростовщикам. Господствую
щие феодальные слои Виджаянагара богатели. Столица поражала 
путешественников своими размерами, семью огромными стенами 
укреплений, численностью населения, богатством городских рын
ков и кварталов ювелиров, районом увеселений. Однако крестья
не, по словам португальца хрониста Нуниша, должны были пла
тить 9/ю урожая амаранаякам, которые в свою очередь отдавали 
от 7з до 7г своего дохода правителю. По-видимому, у Нуниша 
речь идет о пайякари. 

После смерти Кришнадеварайи опять разгорелись феодаль
ные распри между правителем Ачыотой (1530—1542 гг.), братом 
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Кришнадеварайи, и его вельможей Рама Райей. Фактически это 
вылилось в междоусобную борьбу двух феодальных группировок. 
После смерти Ачьюты Рама Райя возвел на трон Садашиву, пле
мянника Ачыоты, но правил фактически сам. Виджаянагар за
ключал союз то с одним, то с другим из деканских княжеств, 
время от времени вторгаясь в земли своих врагов и грабя их. 
Это привело к объединению деканских султанатов против Виджа-
янагара, и в битве при Таликота в 1565 г. армия Рама Райи была 
разбита. Столица Виджаянагара была разрушена. 

После битвы при Таликота начался быстрый распад Виджая
нагара. Правителем Виджаянагара провозгласил себя брат Рама 
Райи — Тирумала, основав последнюю виджаянагарскую дина
стию Аравиду. Самым видным правителем из этой династии был 
Венката II (1586—1614 гг.), которому удалось восстановить им
перию почти в прежних границах. Однако после его смерти на
чалась длительная борьба между различными претендентами на 
престол, в которую вмешивались и соседние государства. Недавно 
отвоеванные территории вновь откололись. В начале XVII в. он 
превратился по существу в небольшое княжество с центром в Пе-
нуконде. Многие бывшие вассалы империи стали независимыми: 
Мадура, Танджур, Джинджи, Икери (или Беднур). Появилось 
новое княжество — Майсур. 

После долгих усобиц на престоле утвердился Рама II (1614— 
1630 гг.), который всю жизнь враждовал с Мадурай и подавлял 
восстание своих вассалов. При Шриранге II (1642—1670 гг.) тер
ритория Виджаянагара была поделена между Биджапуром и 
Голкондой, а бывший правитель империи в качестве нахлебника 
проживал то у одного, то у другого из своих бывших вассалов. 

Культура Индии в XIII—XV вв. 
Религия С установлением в Индии власти Делийского 

султаната страна оказалась втянутой в культурную орбиту так 
называемого мусульманского мира. Идеи ислама начали прони
кать в Синд еще в VII в., а в остальные части Северной Индии — 
с IX в. Но в Делийском государстве ислам стал насильственно 
насаждаемой государственной религией. В ислам обращались 
различные слои индусского населения: одних сделали мусульма
нами насильственно; другие приняли эту религию ради привиле
гий, поскольку только мусульмане могли занимать руководящие 
посты; третьи — ради освобождения от джизии; наконец, члены 
низших каст — в надежде на освобождение от кастовой прини
женности. 

Вместе с завоевателями в Индию стали переселяться их род
ственники и соплеменники, а ко дворам индийских султанов сте
кались мусульманские ученые и поэты из других стран. В резуль
тате появилось мусульманское население, и в некоторых местно-
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стях (например, в Бенгалии, где с исчезновением буддизма в ис
лам переходили значительные круги буддистов) мусульмане 
составляли большинство жителей. Однако в отличие от других 
стран ислама в Индии мусульманство оставалось одной из двух 
главных религий, но никогда не было единственной. К концу 
господства Делийского султаната на большей части территории 
Индии мусульмане представляли правящий класс. Мусульманами 
являлись большинство военачальников и воинов делийских армий, 
наместники и чиновники в городах. С другой стороны, сбор на
логов оставался в руках индусов, они же составляли основную 
массу купцов и ростовщиков. Крестьяне тоже, как правило, испо
ведовали индуизм. 

Несмотря на ожесточенные схватки между индусами и му
сульманами, длительное совместное проживание в одной стране 
привело к взаимному проникновению идей и обычаев. Индийские 
мусульмане переняли кастовый строй, поклонение местным бо
жествам, которое превратилось в почитание в действительности 
никогда не существовавших мусульманских святых, частично 
приняли практику йогов, стали участвовать в индусских праздни
ках, и сам индийский ислам получил пантеистическую окраску. 
С другой стороны, на индусов оказали влияние идеи мусульман
ского братства, практика суфийских орденов и их учение о нали
чии разных дорог к единению с богом. Уже в первой половине 
XIV в. мусульманские наставники возражали против слияния 
в умах народа Рамы (одна из аватар Вишну) и Рахима (мило
сердный—один из эпитетов аллаха). Недаром ислам распростра
нился в Индии главным образом в форме суфизма — мистического 
учения, открывающего дорогу к включению в ислам разных, не 
свойственных ортодоксальному мусульманству течений. 

Борьба между улемами — мусульманскими богословами, от
стаивавшими кораническую непримиримость ислама, и главами 
суфийских орденов, в большинстве своем полагающихся не на 
схоластическую ученость, а на откровения шейхов, достигших 
в ордене степени наставника, продолжалась в течение XIV и 
XV вв. Среди самих суфиев были ордена, которые или защищали 
идеи и практику, более близкие к индуизму (например, орден 
Чиштие и Фирдоуси), или резко возражали против проникших в 
индийский ислам «новшеств» (орден Шаттарие, Сухравердиеидр.). 

Споры, происходившие среди мусульманских теологов в 
остальных странах ислама, тоже находили отклик в Индии. Наи
более известными здесь суфийскими шейхами этого периода бы
ли: Низам уд-дин Аулия (умер в 1325 г.), отличавшийся веротер
пимостью к индусам и требовавший от своих учеников следова
ния высоким принципам морали; Ала уд-доула Симиани (1261— 
1336 гг.), призывавший суфиев, наоборот, твердо придерживаться 
суннизма; Шафар уд-дин Ахмад Манери, известный своими по
сланиями, которые были написаны в середине XIV в. и в кото
рых он снисходительно относился к обычаям, проникшим в 
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мусульманскую среду от индусского населения, и выступал против 
обмирщения шейхов, требуя от духовных наставников в первую 
очередь отказа от мирских благ; Фарид уд-дин Гандж-и-Шакар 
(умерший в 1265 г.), пользовавшийся большой популярностью и пе
реведший на хинди мистические высказывания суфиев своего 
ордена, пляской и выкриками доводивших себя до экстаза. Фарид 
уд-дин был широко известен своей мягкостью и гуманностью 
(он говаривал, что «игла лучше ножа: она сшивает, а нож раз
резает»), но приписанные ему гимны, сохранившиеся в священ
ной книге сикхов «Ади Грантх», были, по-видимому, сочинены 
значительно позже. Точно так же являются легендой биография 
и учение прибывшего в Индию из Сейстана Муина уд-дина 
Чишти (1141—1236 гг.). 

Сближение идей индуизма и ислама особенно отчетливо про
явилось в так называемом позднем бхакти. В этом движении 
угнетенных слоев феодального общества (в первую очередь го
родского торгово-ремесленного населения) в мистико-религиоз-
ной форме отразились оппозиционные, антифеодальные настрое
ния. Религиозной нетерпимости и схоластике как официального 
индуизма, так и ислама проповедники бхакти противопоставляли 
идею единого бога, преданность которому выше религиозной док
трины и доступна каждому человеку любой касты и веры. В про
возглашенном учением бхакти принципе равенства всех перед 
богом можно разглядеть идеал социального равенства, протест 
против власть имущих, против высшего духовенства обеих рели
гий, против привилегированного положения мусульман и касто
вой неполноправности индусов. Естественно, что в движении 
бхакти больше всего участвовали индусы, но отдельные видные 
представители бхакти происходили из мусульман, а главное, 
проповедники бхакти обращались как к индусам, так и к мусуль
манам, Свое учение они излагали в виде гимнов на местных язы
ках. Гимны эти распевались на популярные мелодии. В такой 
доходчивой форме идеи бхакти стали доступными широким слоям 
населения, и гимны нередко превращались в народные песни. 
Этому способствовало также и то, что проповедники бхакти вы
ражали религиозные принципы в форме притчи, беря примеры 
из природы, народной жизни и описывая стремление к богу как 
чувство к возлюбленной. Движение бхакти развивалось в разных 
районах Индии и не имело единого организационного центра. 

Наибольшее влияние на движение бхакти оказал ткач му
сульманин Кабир (1380—1414 гг.). Свои песни он пел на брадже 
(один из разговорных диалектов, легших в основу современного 
языка хинди). Вог, проповедовал он, ни Рама, ни Аллах, он при
сутствует в сердце и требует не вражды с «неверными», а объ
единения. В Махараштре в XV в. центром движения бхакти стал 
город Пандхапур. Здесь индус Намдев, сын портного, выступил 
против кастового бесправия. В начале XVI в. оформилась секта 
сатпантх (правильный путь), получившая распространение в го-
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родах Гуджарата, Пенджаба и Синда. Сатпантхи выступали про
тив богатства, проповедовали трудолюбие и честность и прини
мали в свои ряды всякого желающего независимо от его соци
ального положения. В Пенджабе среди торговцев и ремесленни
ков возникла секта сикхов (учеников). Ее основатель индус 
Нанак (1469—1539 гг.) был торговцем зерном в Лахоре, а его по
следователями кроме торговцев и ремесленников были и кресть
яне из касты джатов. Нанак решительно выступал против ка
стового неравенства и требовал от своих последователей участия 
в общей трапезе. Отвергая идею отшельничества и аскетизма, На
нак призывал к активной деятельности на благо людей. Он пе
ренял организационную форму суфийского ордена с его полной 
покорностью ученика своему духовному учителю и стал первым 
из 10 гуру (т. е. наставников, руководителей) сикхов. Наконец, 
в Бенгалии Чайтанья (1486—1539 гг.) соединил идеи бхакти с 
вишнуистским культом пастушка Кришны. Он принимал в число 
своих последователей людей из любых каст, а также мусульман. 
Отождествляя любовь Радхи к Кришне с любовью человека к богу, 
Чайтанья стремился шествиями и любовными песнопениями до
вести себя и своих последователей до экстаза, во время которого, 
согласно его учению, любовь к богу достигала высшей точки и 
наступало откровение. 

Различные религиозно-реформаторские и сектантские течения, 
восставая против кастовости, сами постепенно превращались в 
замкнутые касты. Последователи многих из этих учений со вре
менем стали часть своих доходов регулярно отдавать наставникам 
секты, которые впоследствии рассматривали эти взносы как 
свои законные феодальные поборы. Таким образомг руководители 
секты начинали превращаться в мелких феодалов. Так, в частно
сти, случилось с сатпантхами и сикхами. 

л В связи с развитием фарси как государствен-
р у р ного языка Делийского султаната в Индии 

появилась литература, в первую очередь поэзия, на этом языке. 
Фарси оказал большое влияние и на возникновение в Северной 
Индии нового языка с индийской грамматикой и преобладанием 
персидско-арабской лексики, названного урду (язык лагеря). 
Крупнейший поэт того времени Амир Хосроу (1253—1325 гг.) 
писал не только на фарси, но и на языке урду, который он назы
вал хиндави. К этому времени появляется поэзия на новоиндий
ских языках: это и героические баллады на гуджарати, маратхи 
и панджаби, и поэзия бхактов, писавших на хинди (Кабир — 
XV в.), маратхи (Намдев —XV в.), панджаби (Нанак —конец 
XV — начала XVI в.), и т. д. Бхакты в своих стихах использова
ли многие элементы фольклора. Проза на фарси представлена 
хрониками. 

Если не считать поэтической хроники кашмирских правителей 
«Раджатарангини» («Река раджей»), составленной на санскрите 
в середине XII в. поэтом Калхана, то в Индии до мусульманского 
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завоевания не писали летописных произведений. Хорезмиец Абу 
Рейхан Бируни (973—1048 гг.), взятый в плен Мухаммадом, вы
везенный в Газни и сопровождавший его в Пенджаб (видимо, в 
качестве астролога), скрупулезно собрал все доступные ему све
дения об Индии и написал энциклопедический труд «Индия», 
являющийся ценнейшим историческим источником. 

Первой подлинной летописью был труд иранца Минхаджа уд-
дина Джузджани (род. в 1193 г.), бежавшего от монгольских 
завоевателей в Индию и назвавшего свою хронику «Табакат-и 
Насири» — в честь патрона, делийского султана Насира уд-дина 
Махмуда. В XIV в. ценные хроники на фарси, являющиеся в то 
же время образцами прозы на этом языке, составили Зия уд-дин 
Барани и Шамс Сирадж Афиф. Оба они назвали свои труды 
«Тарих-и Фируз-шахи» — в честь Фируза Туглака. 

д В период Делийского султаната в Индии на-
рхитектура чалось строительство мусульманских куль

товых зданий — мечетей, минаретов, мавзолеев и медресе. Это 
были здания необычной для Индии формы: лишенные скульп
турного оформления, но производящие впечатление пропорцио
нальностью и красотой линий. Минарет Кутбминар — мощная, 
высокая, ребристая башня, облицованная красным песчаником, 
с резным сплетением геометрического орнамента и арабской 
вязи. Он изящен и внушителен. Мавзолей Ильтутмыша, квадрат
ное купольное здание с арочными входами с четырех сторон, 
послужил образцом для более поздних мавзолеев. Его стены так
же украшены орнаментом и каллиграфией. Постройки Туглаков 
просты, но производят впечатление мощи и величия. Развалины 
города Сири, построенного Ала уд-дином, и развалины Туглак-
абада, выстроенного Мухаммадом Туглаком, дают нам представле
ние о крепостном и городском строительстве Делийского султа
ната. При Лоди в мусульманскую архитектуру начинают прони
кать некоторые элементы индусского стиля. Постройки времен 
Лоди невелики, но изящны. Мусульманская архитектура разви
валась и при дворах других деканских султанов — в Бидаре, Ман
ду, Ахмадабаде, Гулбарге и др. Вместе с тем мусульманское за
воевание нанесло серьезный удар развитию индусской архитекту
ры. Многие великолепные индусские храмы были разрушены, а 
новых значительных сооружений не возводилось. Запрет ислама 
изображать живые существа нанес также урон скульптуре и жи
вописи Индии, 



ИНДИЯ В ПЕРИОД 
МОГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ 

(XVI-XVIII вв.) 

Образование 
Могольского государства 

Существование Делийского султаната, появление правящего 
класса феодалов-мусульман, длительное совместное проживание 
и взаимовлияние индусов и мусульман подготовили возникнове
ние новой мощной мусульманской империи на севере Индии. 
Хотя прибрежные районы Южной Индии — Малабар, Гуджарат, 
Коромандельское побережье, а также Бенгалия, издавна ведшие 
оживленную морскую торговлю пряностями и тканями с араб
скими странами, Ираном, Малайей и Молукками, были более раз
витыми в экономическом отношении, они раздирались внутрен
ними противоречиями и были ослаблены вмешательством евро
пейских торговых компаний, постепенно вытеснявших индийцев 
из внешней, морской торговли. Поэтому-то в XVII в. феодально-
централизованная Могольская империя смогла сломить сопротив
ление южноиндийских государств и подчинить себе значительную 
часть Южной Индии. 

Основателем этой новой державы в Северной Индии был тиму-
рид (потомок Тимура, иначе Тамерлана) Захируддин Мухаммад 
Бабур (1525—1530 гг.), бывший правитель Ферганы, изгнанный 
из Средней Азии узбеками, пришедшими из Сибири. Мухаммаду 
Бабуру оказал помощь и поддержку другой тимурид, его родст
венник, правитель Герата. Бабур овладел афганскими землями 
и укрепился в Кабуле, но считал, что, только завоевав Индию, он 
станет во главе богатого и мощного государства. В 1518 и 1524 гг. 
Бабур совершил нападения на Пенджаб, а в декабре 1525 г. вторг
ся в Индию еще раз во главе сильного войска, состоящего из 
воинов, прибывших из Средней Азии, а также афганцев и хакха-
ров. Используя перенятое у монголов искусство внезапной конной 
атаки и умение располагать войска за укрытием из связанных 
вместе повозок, Бабур на Панипатском поле в 1526 г. разбил 
наголову армию правителя Дели Ибрахим-шаха «Поди. Через год, 
в битве при Сикри, он победил раджпутов Раны Санги, опытного 
полководца, правителя Читора, стремившегося объединить под 
своей властью все раджпутские области. Эти две победы закре
пили господство Бабура в Северной Индии. В дальнейшем он 
овладел фактически всей долиной Ганга. 
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Часть афганских отрядов вернулась домой, нагруженная до
бычей; воинам, оставшимся в Индии, Бабур раздал земли в слу
жебные пожалования, получившие позднее название «джагир». 
Всеми хозяйственными делами новых владельцев ведали управ
ляющие — большей частью индусы, знавшие обычаи страны и 
размер податей, которые могли платить крестьяне. 

Бабур правил Индией пять лет. Он был очень образованным, 
наблюдательным человеком, поэтом, тонко понимающим искус
ство. Оставшиеся после его смерти мемуары «Бабур-наме» напи
саны простым, четким языком. Индусов он рассматривал как 
«неверных», смотрел на них свысока, но не преследовал, если 
они не выступали против него. 

Перед смертью Бабур разделил свои владения между сыно
вьями, оставив основную территорию в Индии старшему — Хума-
юну и приказав остальным, получившим Пенджаб, Кабул и Кан
дагар, ему подчиняться. 

Хумаюн предпринял попытку расширить свои владения пу
тем завоевания Гуджарата, части Раджпутаны и Бихара. Несмот
ря на первоначальный успех, Хумаюну не удалось закрепить 
победу ввиду внутренних распрей. Его братья, стремясь отделиться 
от него, попытались захватить Дели. Главным противником Ху-
маюна выступил глава афганских феодалов Бихара и Бенгалии 
Шер-хан Сур. В битвах с Шер-ханом в Бихаре Хумаюн был раз
бит и бежал в Синд. Там он женился на 14-летней дочери мест
ного мусульманского военачальника, и в 1542 г. у него родился 
сын Акбар. Вскоре преследуемому братьями Хумаюну пришлось 
бежать еще дальше — в Иран, а оставленного при бегстве Акбара 
взял на воспитание брат Хумаюна, Камран, правивший в Кабуле. 

Хумаюн прекрасно знал персидскую литературу, был храбрым 
полководцем. Однако пристрастие к опиуму мешало остроте его 
суждений. В свое время в Дели Хумаюн пытался ввести некую 
систему в управление империей, однако принципы этой органи
зации были надуманными, далекими от реальной жизни. Он раз
делил придворных на три группы — государственных деятелей, 
духовных феодалов и людей искусства — поэтов, танцоров и т. д., 
а также установил четыре государственных ведомства: ведомство 
огня, куда были переданы военные дела, ведомство воды, следив
шее за орошением и дворцовыми винными запасами, ведомство 
земли, ведавшее налогами, управлением земель халиса и строи
тельством, и ведомство воздуха, которое занималось вопросами, 
связанными с деятельностью духовенства, поэтов и историогра
фов, а также с оплатой их труда. Такое административное деле
ние, где смешивалось главное и второстепенное, не могло быть 
стабильным и было упразднено с воцарением Шер-хана. 

С 1540 по 1545 г. в Дели правил Шер-хан, принявший титул 
Шер-шаха. Своей первоочередной задачей он считал обуздание 
феодалов, особенно афганцев Бихара и Бенгалии, на которых, 
кстати, опирался при захвате власти. С этой целью он стал строго 
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требовать от джагирдаров (владельцев джагировУ содержания 
обусловленного величиной джагира числа наемных всадников, ко
торые составляли основную часть армии государства. Для конт
роля Шер-шах ввел обязательное клеймение коней тавром джа-
гирдара и периодические смотры войск, чтобы прекратить прак
тиковавшийся джагирдарами наем случайных людей, распускае
мых после смотра. Шер-шах стремился ввести твердую норму при 
сборе доли урожая, причитавшейся государству, и ограничить 
в интересах казны произвол сборщиков при определении вели
чины крестьянских участков и тем самым размера урожая. Платя 
своим наемным воинам исключительно деньгами, Шер-шах пы
тался, где только возможно, перевести натуральный налог в де
нежный. Он жестоко подавлял сопротивление крестьян и всякие 
сепаратистские движения (например, выступление афганцев пле
мени ниязи, живших в районе Агры). 

Стремясь раздвинуть границы своего государства, Шер-шах, 
как и Хумаюн, пытался подчинить себе раджпутские княжества, 
пробиваясь к торговым районам западного побережья Индии. 
Однако при осаде одной из раджпутских крепостей — Каланджа-
ра — в 1545 г. Шер-шах погиб от рикошетом отскочившего ядра 
собственной пушки. 

Правление Акбара 
Среди афганских феодалов вновь разгорелась борьба за пре

стол. Власть захватил младший сын Шер-шаха, он правил до 
1554 г. После его смерти начались ожесточенные схватки между 
четырьмя претендентами на трон. Этим воспользовался Хумаюн, 
пришедший из Ирана с разноплеменной армией, состоявшей из 
тюрок, персов, афганцев, туркмен и узбеков. Он разбил войска 
претендентов и занял Дели в 1555 г. Однако он правил недолго: 
через несколько месяцев, упав с мраморной лестницы, разбился 
насмерть. Туркмен Байрам-хан, наставник 13-летнего престоло
наследника Акбара, поспешил возвести его на трон, оставшись 
при нем регентом. 

Владения Моголов в это время не простирались дальше дву-
речья Ганга — Джамны (связи с Пенджабом и афганскими зем
лями на севере были прерваны). Основным противником Моголов 
был Хему, главнокомандующий армией одного из Суров. Несмотря 
на свое «низкое» происхождение (из торговцев-индусов), Хему 
выдвинулся как талантливый полководец. Он овладел Дели и про
возгласил себя правителем под именем раджи Викрамадитья. 
В решающем сражении с Моголами на Панипатском поле в 1556 г. 
Хему удалось смять фланги более многочисленной армии Акбара, 
но случайной стрелой он был ранен в глаз и упал со слона. 
Не видя больше своего полководца, его воины (как это обычно 
бывало с наемным войском в Индии при смерти военачальника, 
от которого зависела уплата жалованья) разбежались, и Акбар 

213 



выиграл битву. Тут же, на поле боя, он, наставляемый Байрам-
ханом, стал раздавать своим военачальникам земельные пожало
вания и почетные титулы. 

В течение почти полувекового правления Акбара (1556— 
1605 гг.) в Северной Индии укрепилась власть Моголов. Своей 
столицей Акбар сделал Агру на реке Джамне. 

_ . & Первоначально государством фактически 
Завоевания Акбара г \ * τ> « г\ 

г правил регент Акбара Ьаирам-хан. Он отнял 
Аджмир и крепость Гвалиур у раджпутов и упрочил за Моголами 
Пенджаб. Однако, будучи шиитом, он раздавал государственные 
посты своим единоверцам, чем восстановил против себя придвор
ных-суннитов. В 1560 г. власть захватила другая дворцовая груп
па. Байрам-хан был отправлен в почетную ссылку в Мекку, но по 
пути, в Гуджарате, был убит. 

Какое-то время государством управляла узбекская клика род
ственников кормилицы Акбара. Ими была присоединена к мо-
гольским владениям Мальва. Правитель Мальвы Баз Бахадур 
бежал из своей страны, позднее поступив на службу к Акбару. 
Его возлюбленная, танцовщица Рупмати, предпочла смерть плену 
и покончила с собой. Любовь Баз Бахадура и Рупмати стала те
мой ряда индийских баллад. 

Вскоре, отстранив временщиков, Акбар стал править самостоя
тельно. К этому времени ему исполнилось 18 лет. Это был умный, 
сильный, смелый юноша, любивший охоту, обладавший феноме
нальной памятью, но, несмотря на все усилия своих воспитате
лей, не желавший ни читать, ни писать. Уже в раннем возрасте 
он понял, что править Индией можно, лишь опираясь как на 
мусульман, так и на индусов. Первым долгом он решил зару
читься поддержкой воинственных раджпутов и заключил с ними 
союзы, скрепленные его браком с раджпутскими княжнами. В мо-
гольскую армию влилась раджпутская конница, возглавляемая 
Ман Сингхом, талантливым полководцем, приемным сыном пра
вителя Амбера. Переход раджпутов на службу к мусульманскому 
правителю вызвал протесты ортодоксальных раджпутских кругов, 
считавших, что пребыванием при дворе индусы оскверняют себя. 

С помощью союзников-раджпутов Акбар покорил сопротив
лявшиеся раджпутские княжества, присоединив Читор в 1568 г., 
Рантхамбхор в 1569 г. и подавляющую часть Раджпутаны. Лишь 
раджа Мевара Партаб Сингх ушел в горы с горсткой последова
телей и почти четверть века вел борьбу с Акбаром. 

Полководец Акбара Асаф-хан овладел обширным княжеством 
Гондвана, которым правила рани (правительница) Дургавати. 
Княгиня мужественно сражалась и, потерпев поражение, заколола 
себя кинжалом. Завоевав богатое владение и ограбив казну преж
них правителей, Асаф-хан счел себя достаточно сильным, чтобы 
стать независимым государем. Он примкнул к восстанию в Пенд
жабе, начавшемуся в 1563 г. и возглавленному другими сепара
тистски настроенными военачальниками Акбара. Мятежники взя-
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ли Лахор, провозгласив правителем малолетнего брата Акбара, 
жившего в Кабуле. К восставшим присоединились также влия
тельные военачальники-узбеки из Самбхалы, так называемые 
мирзы. Все они были противниками выдвижения при дворе Ак
бара раджпутских князей-индусов. К счастью для Акбара, вос
ставшие не смогли установить связь между собой, ив 1567г. этот 
мятеж феодалов был подавлен. «Мирзы» бежали в Гуджарат. 

В Гуджарате после предательского убийства в 1537 г. Баха
дур-шаха португальцами боролись за власть различные феодаль
ные клики, объединенные по признаку землячества,— тюрки, аф
ганцы, абиссинцы и т. д. «Мирзы» тоже включились в борьбу, 
претендуя на власть. Против них в Гуджарат были посланы 
войска Акбара, и в 1572 г. Гуджаратское государство было завое
вано Моголами. Однако, как только могольская армия вернулась 
в Агру, «мирзы» снова восстали, и Гуджарат пришлось Моголам 
отвоевывать вторично. 

На покорение Бенгалии, мусульманский правитель которой 
(считавшийся вассалом Акбара) объявил себя независимым, 
ушло больше двух лет. На этом завоевания временно прекрати
лись. На передний план выдвинулись вопросы внутреннего уст
ройства огромной империи. 

Система управления Г л а в н ™ ведомством в Могольском государ-
стве было финансовое, во главе которого 

стоял диван. Налоговыми чиновниками были в основном индусы. 
В армии главный интендант и казначей мир-и-бахши осуществ
лял контроль над выдачей джагиров, а на смотрах проверял готов
ность воинов и их снаряжение. Остальное решали военачаль
ники, командуя своими отрядами. Ведомством по религиоз
ным делам (садарат) руководил главный садр, который назначал 
судей по уголовным и гражданским искам мусульман и ведал 
раздачей суюргалов. В областях и округах действовали парал
лельно гражданская и военная власти, которые должны были 
контролировать друг друга и пресекать любые проявления сепа
ратизма. В некоторых крупных областях были также свои об
ластные садры. 

„ Население, вошедшее в состав Могольской 
Положение крестьян 

г империи, принадлежало к многочисленным 
племенам и народам, говорило на разных языках, находилось на 
разных уровнях общественного развития и было разделено касто
выми перегородками и религиозными воззрениями. Однако боль
шинство жило в узком мирке сельской общины. Крестьяне упла
чивали ренту государству в виде налога с земли. Правительство 
было заинтересовано в бесперебойном поступлении этой ренты-
налога, но в хозяйственную деятельность крестьян ни государ
ство, ни феодалы не вмешивались. 

Долей государства была объявлена 7з урожая. В основном 
такой налог воспринимался как «справедливый», но порой кре
стьяне не могли его уплатить. Тогда калог собирали с помощью 215 



войск. В хрониках упоминается о селениях «непокорных разбой
ников», где крестьяне, укрывшись за стенами, защищались от 
акбаровских воинов. Однажды сам Акбар своим слоном сокрушил 
глиняную стену и вошел в деревню во главе карательных отрядов. 

Обработка земли была государственной повинностью, и сбор
щику налогов предписывалось строго следить за тем, чтобы засе
валась вся пригодная площадь. Для упорядочения сбора налога 
Акбар ввел в центре своего государства обмер всех пахотных зе
мель, причем не веревкой, которую можно произвольно сжимать 
и растягивать, а бамбуковым шестом. 

Сельская община в Могольской Индии была сложным организ
мом. Как владелец земли, община распоряжалась небольшой тер
риторией обычно вокруг одной деревни, и общинная верхушка 
ведала раскладкой и сбором налогов с обрабатываемой земли на 
этой площади. Однако общинные ремесленники и слуги имели 
свою постоянную клиентуру иногда в нескольких деревнях. Так, 
каждая деревня практически имела своего махара — стражника 
и охранителя полей, но один кузнец мог обслуживать две деревни, 
один ювелир — пять деревень и т. п. Общее число разного рода 
ремесленников, обслуживающих данную сельскую округу, могло 
быть в среднем 7—12 человек. Общинным ремесленникам, как 
правило, не платили за каждую сделанную вещь, а предоставляли 
за работу долю урожая или необлагаемый участок земли. Сле
дует также учесть, что общинник одной деревни мог дополнитель
но приобрести участок земли в качестве неполноправного держа
теля в соседнем поселении. Поэтому трудно точно определить 
ареал распространения власти общины, однако крестьяне несколь
ких сел могли приобретать необходимые ремесленные товары без 
помощи рынка. 

Староста и писец, с одной стороны, были представителями об
щины, а с другой — состояли на государственной службе. За сбор 
налогов при полной уплате следуемых с деревни сумм старосте 
полагался необлагаемый участок в размере V40 всех тягловых зе
мель данной общины. 

Тяжким бременем для крестьян оказался осуществлявшийся 
Акбаром в центральных областях государства перевод натураль
ного налога в денежный. Индийский крестьянин для получения 
денег вынужден был теперь сам или при посредстве общинного 
старосты чаще обращаться к рынку для продажи своих продуктов 
и попадал в большую зависимость от купца и ростовщика. Хотя 
Акбар и отменил многие мелкие налоги, но феодалы продолжали 
их взыскивать, при этом только в свою пользу. 

Кроме уплаты налога крестьянство вынуждено было еще вре
менами работать бесплатно на государство, главным образом на 
строительстве крепостей, городов и т. п. Эта повинность назы
валась бегар. Особенно тяжелой она была, если неподалеку воз
водилось крепостное укрепление: тогда Акбар приписывал к это
му строительству все окрестные деревни. 
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Каждое крупное государство в Индии в не
государственная риод феодализма в первую очередь стреми-

и частная земельная г ^ i J r г 

собственность л о с ь упрочить свою собственность на землю. 
Наличие государственных земель позволяло 

собирать ренту-налог в казну и раздавать земли в условное пожа
лование феодалам, обязанным содержать контингенты войск, из 
которых состояла государственная армия. Сильная же армия да
вала возможность подавлять внутренние волнения, защищаться 
от соседей и завоевывать новые территории. Однако, усилившись, 
феодалы стремились превратить земли, отданные им в условное 
пожалование, в свою собственность. Эта борьба государственной 
и частной феодальной собственности продолжалась в течение 
всего феодального периода. 

В Могольской империи существовали две формы государствен
ной собственности на землю — халиса и джагир. 

Вся завоеванная территория поступала в фонд государствен
ных земель, именовавшийся халиса. Из этого фонда правитель 
раздавал джагиры, а также пожалования различным священно
служителям и богословам. Такая текучесть халиса не позволяет 
вычислить его размеры. Халиса был чисто государственной соб
ственностью. 

Джагир — условное пожалование. Получавший его обязывался 
содержать соответствующие величине джагира отряды войск, из 
которых и состоял основной костяк армии правителя. Земля, 
отданная в джагир, продолжала считаться государственной соб
ственностью. Размер, способ и форма взимания поземельного на
лога определялись не самим джагирдаром, а предписывались го
сударством; владения джагирдара обычно не передавались по 
наследству и после смерти владельца отходили в казну; у джа
гирдара могли отобрать одно владение и предоставить ему взамен 
другое, причем в другой части страны. При Акбаре для борьбы 
с сепаратизмом такие перемещения были довольно часты, поэтому 
джагирдар владел одной и той же землей в среднем не более 
десяти лет. 

Вместе с тем джагирные владения отличались и некоторыми 
особенностями частной феодальной собственности, поскольку на 
государственную службу (т. е. на содержание отрядов) крупные 
джагирдары тратили только около 7з собираемого ими поземель
ного налога, а мелкие — меньше половины. К тому же еще при 
Акбаре покорившимся раджам часто жаловали в джагир их же 
прежние владения, и обычно такой джагир переходил по наслед
ству. В XVII в. распространился даже термин «наследственный 
джагир». 

Обычно джагир был владением крупным, охватывавшим ино
гда несколько десятков тысяч гектаров. Джагирдары при Акбаре 
очень дорожили своими правами; когда в конце 70-х — начале 
80-х годов XVI в. Акбар попытался ликвидировать джагирную 
систему и перейти к выдаче жалованья из казны, джагирдары 
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Пенджаба подняли восстание. Командующий армией Шахбаз-хан 
вынужден был раздать от имени Акбара все земли халиса в этой 
области в джагир, заявив падишаху: «Если бы я этим путем не 
успокоил сердца воинов, то они все сразу восстали бы. Теперь же 
завами и государство, и армия». Поскольку Могольскаяимперия 
при Акбаре только начинала складываться, то джагирдаров (круп
ных и мелких) при нем было лишь около 2 тыс. 

В Могольской империи существовала также частная земель
ная собственность феодалов-заминдаров. Заминдарами при Акбаре 
называли покоренных князей или князьков, которые признавали 
сюзеренитет Могольской империи и соглашались платить дань, 
причем ее величина зависела от реального соотношения сил к мо
менту подчинения. Налоговое ведомство Моголов не вмешивалось 
во взаимоотношения заминдара с его крестьянами; заминдар по 
существу взимал не поземельный налог, а ренту и сам устанав
ливал размер и метод ее сбора, согласно обычаям. У раджпутов 
в Ориссе, Бихаре и некоторых других местах часть заминдаров 
вела собственное манориальное хозяйство с применением барщин
ного труда, но это было исчезающей формой эксплуатации в Мо
гольской Индии. Владения заминдаров официально передавались 
по наследству, хотя требовалась жалованная грамота сюзерена 
на ввод во владение; это, однако, имело значение лишь в случае 
борьбы нескольких претендентов на заминдарство. Кроме того, 
заминдарами называли еще мелких землевладельцев, но в хрони
ках имелись в виду только князья-заминдары. 

Суюргал в Могольской Индии, называвшийся также мульк 
(мильк), вакф или инам, был частнофеодальной собственностью. 
Суюргалы жаловались главным образом суфийским шейхам и му
сульманским богословам, а в отдельных случаях — и лицам 
недуховного звания. При Акбаре в связи с его религиозной полити
кой суюргалы стали давать и священнослужителям других вероис
поведаний. Суюргал был обычно небольшим владением, передавав
шимся по наследству, и на его владельца не возлагалось никаких 
обязанностей, кроме вознесения молитв за правителя. Суюргаль-
ные владения составляли лишь около 3% по отношению к госу
дарственным землям. Определить размер храмового землевладе
ния, существовавшего в заминдарствах, невозможно. 

та В сельской общине ремесленник мастерил 
ж GMGCJIO 

требуемую вещь, получая за это от общины 
долю урожая или небольшой необлагаемый участок земли. Однако 
значительное число ремесленников, проживавших в городах или 
ремесленных поселках, работало на феодального заказчика или 
на рынок. 

Наибольшее развитие в Индии получило производство тка
ней — хлопчатобумажных и шелковых, вышитых и набивных, 
крашеных и некрашеных. Так, в описи гардероба Акбара пере
числено около ста сортов индийских тканей. 
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В некоторых районах Индии преобладали определенные ре
месла. Так, в Агре было много строительных рабочих разных 
специальностей, в Гуджарате — мастеров-инкрустаторов, в Бен-
галии — судостроителей. Кроме того, были распространены и дру
гие занятия среди населения: добывали железо и цветные метал
лы, строительный камень, соль, селитру, делали бумагу, ювелир
ные изделия, выжимали растительное масло, изготовляли сласти 
и т. п. Лучшие изделия индийских ремесленников издавна цени
лись за искусство и тщательность отделки. Вместе с тем индий
ские мастера работали весьма медленно, так как орудия их 
ремесла были несложны и большей частью делались самими 
ремесленниками. Однако известно также, что для продажи изго
товляли самую сложную часть ткацкого станка — бёрдо, через 
которое продевались нити основы. 

Ремесленники, объединенные в касты, зависели от фео
дальных властей, назначавших главу касты и маклера (далала), 
который продавал ремесленные изделия на рынке. Еще в большей 
зависимости находились ремесленники, работавшие в государст
венных мастерских, где изготовлялось снаряжение для армии, 
а также изделия для правителя, которые он мог раздавать своим 
приближенным. 

Система авансов и скупки товаров являлась наиболее рас
пространенной формой закабаления ремесленника купцом. Куп
цы выдавали заранее ремесленнику деньги на пропитание или 
на покупку сырья, а ремесленник был обязан отдать свой про
дукт именно этому купцу и за более дешевую цену. На западном 
побережье Индии основные виды ремесла и торговли были обло
жены налогом, сдававшимся на откуп, причем откупщик соот
ветствующего налога имел также монопольное право на произ
водство этого вида товара (например, хлопчатобумажных тканей, 
бетеля, неочищенного риса, изделий из слоновой кости и т. д.). 
По-видимому, никто не мог продать данный вид товара, не полу
чив письменного разрешения откупщика, которым являлся обычно 
богатый индийский купец или глава ремесленников данной 
производственной касты. 

Завоевав Гуджарат и Бенгалию, Могольская 
и ростовщичество и м п е Р и я получила выход к морю, однако г сразу же натолкнулась на противодействие 

португальцев: их разрешение требовалось даже для проезда па
ломников морем в Мекку. Все попытки Моголов выбить 
португальцев из Диу и Дамана, укрепленных портов в Гуджа
рате, окончились неудачей. Моголам пришлось примириться и с 
существованием португальских портов в Бенгалии — Сатгаона и 
Хугли. Самым крупым могольским портом был Сурат в Гуд
жарате, заменивший хиреющий Камбей, вход в который закры
вали португальские крепости, расположенные по обоим берегам 
Камбейского залива. 
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Моголы владели несколькими торговыми кораблями, но у них 
не было своего флота. Правда, португальцы, стремившиеся ис
пользовать деловой опыт и давние связи индийских купцов, с се
редины XVI в. стали привлекать их в качестве партнеров. По
этому торговая деятельность индийских купцов на море не пре
кратилась, хотя была сильно ограничена. По-прежнему Гуджарат 
торговал со странами, расположенными по побережью Персид
ского залива, Африки и Аравии, а бенгальцы вели морскую тор
говлю главным образом на востоке — с Пегу и Молукками. Тор
говали они также с Цейлоном, с Малабарским и Коромандельским 
побережьями. Могольское правительство, взимая торговые пошли
ны, извлекало выгоду и потому двойственно относилось к про
никновению европейских купцов: оно стремилось ограничить их 
влияние, одновременно даруя им торговые привилегии. 

Индийские ткани ценились на всем Востоке и служили в райо
не Индийского океана и Южных морей как бы своего рода все
общим эквивалентом. За этими тканями и пряностями в Индию 
приезжали купцы из других стран, доставляя иноземные товары 
прямо «к порогу» Индии. Большинство индийских купцов зани
малось скупкой ремесленных изделий на внутренних индийских 
рынках и доставкой их к портам, а также вывозом из портов 
иноземных товаров ко дворам индийских правителей. Индийские 
торговцы, попадавшие в чужие страны морским путем, поддер
живали связи с поселившимися там соплеменниками при помощи 
своей касты. Эти торговые касты играли как бы роль компаний: 
они оказывали помощь в торговле, давали внутрикастовый кре
дит и т. п. В Гуджарате, например, наиболее влиятельными тор
говыми кастами были бохра и ходжа — последователи мусуль
манского течения исмаилизма. 

Препятствия, чинимые португальцами индийским купцам на 
море, оживили караванную торговлю с Персией. Караванные пути, 
перерезая всю страну от Бенгалии до Лахора и от Гуджарата до 
Кашмира, способствовали развитию и внутренней торговли. 

Внутреннюю торговлю вели как отдельные крупные купцы, 
снаряжавшие речные суда и караваны, так и мелкие лотошники, 
ходившие из деревни в деревню. В селах регулярно устраивались 
базары, где крестьяне приобретали в первую очередь соль или ко
косовые орехи, железо в брусках и тому подобные необходимые 
в хозяйстве вещи. Снабжали армию продовольствием специаль
ные племена-касты — биринджари (банджара). Они передвига
лись за армией со своим вьючным скотом — быками и верблю
дами, перевозя рис, соль и т. п. Банджара можно было встретить 
по всему югу Индии. 

В центре государства не было таких богатых купцов, как на 
побережьях. Однако здесь процветало ростовщичество. Ростов
щики ссужали деньгами военачальников, придворных и крестьян, 
с которых в центре страны строже спрашивали денежный налог. 
В деревне при Акбаре ссужали деньги, взимая проценты из расче-
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та 740 рупии в день (свыше 900% годовых), что указывает на 
слабое развитие денежных отношений на селе. 

Несмотря на значительное развитие товарно-денежных отно
шений в Индии, вся власть в стране сосредоточивалась в руках 
феодалов. Представители денежных кругов — купцы и ростовщи
ки, а тем более ремесленники в политической жизни страны роли 
не играли, хотя их интересы в какой-то мере учитывались. Так, 
Акбар принял некоторые меры для развития торговли: внутрен
ние пошлины у застав и на речных переправах были снижены до 
1,5% и во всем обширном Могольоком государстве были введены 
единые меры и денежные единицы. 

ρ ν А б Еще в 1569 г. Акбар отдал приказ построить 
еформы к ара H0BbI]g ГОрод в Сикри, примерно в 20 км от 

Агры, где Бабур победил Рану Сангу. По приказу падишаха за 
несколько лет придворные Акбара выстроили себе на пустынном 
месте дворцы-павильоны. Возник красивый город из красного пес
чаника, ставший столицей Акбара и названный Фатхпур-Сикри 
(т. е. Сикри — город победы). На месте кельи шейха Салима Чиш-
ти, предсказавшего Акбару рождение сына, было построено здание. 
Много позднее его сделали из белого мрамора, и оно стало про
образом последующих беломраморных дворцов и мавзолеев Мого
лов. Когда город разросся, оказалось, что в нем не хватает воды. 
Поэтому в 80-х годах двор Акбара покинул Фатхпур-Сикри, кото
рый не заселен и в настоящее время. Являясь ценным памятником 
архитектуры, он служит местом паломничества туристов. 

Встав во главе огромного государства, Акбар решил, что на
стало время упорядочить всю систему управления. Мероприятия 
Акбара были направлены на то, чтобы упрочить господство его 
династии и мусульманских феодалов в Индии. При этом он хотел 
заручиться поддержкой индусского населения, ослабив религиоз
ный гнет. С этой целью он с помощью своего друга и советника 
Абу-л Фазла провозгласил политику «всеобщего мира» (солх-и-
кулл), т. е. отказался от преследований инаковерующих. Абу-л 
Фазл, основываясь на длительном процессе развития суфийской 
идеологии, признавал, что есть не один, а много разных путей 
познания бога (т. е. истины) и потому не следует подавлять тех, 
кто избирает иной способ приближения к богу, чем тот, что вла
стью считается правильным. Абу-л Фазл утверждал, что некото
рые верования индусов нелепы (например, вера в аватары Вишну, 
особенно когда бог превратился в вепря, т. е. дикую свинью — 
нечистое животное для мусульманина), но не следует индусов за 
эти верования карать, если они готовы быть верными поддан
ными государства. Такая политика резко отличалась от издавна 
сложившейся в мусульманских государствах Индии политики 
религиозной нетерпимости, когда единственно верным считалось 
то религиозное направление, которого придерживался двор (сун
низм или шиизм), а все другие верования следовало активно 
искоренять как ложные, преследуя их приверженцев. Естественно, 
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что эта новая политика Акбара вызвала сопротивление тех 
мусульманских джагирдаров и шейхов, которые стремились вла
ствовать, жестоко подавляя всех недовольных. Однако именно эта 
политика веротерпимости является ныне наиболее ценимым на
следием Акбара в стране, где множество верований, националь
ностей и каст. 

В 1574 г. Акбар, стремясь упорядочить взаимоотношения 
внутри феодального класса, ввел иерархию должностей (манса-
бов), раздавая военачальникам джагиры сообразно их чину (за-
ту). Однако джагирдары находили способы обойти постановления 
и тратили на содержание отрядов меньше установленного вла
стями. Пришлось это узаконить и ввести новую градацию (савар). 
Зат оставался чином, а савар показывал, сколько всадников дол
жен был в действительности содержать военачальник (например, 
тысячник мог содержать и тысячу, и пятьсот, и даже четыреста 
всадников). Величина джагира стала зависеть от зата и савара. 
В результате увеличились пожалования и стал сокращаться фонд 
государственных земель — халиса. 

Тогда Акбар задумал ликвидацию джагиров. В 1574 г. он 
приказал на три пробных года, как сообщают хроники, «переве
сти земли всего государства в халиса, а военачальникам назначил 
жалованье деньгами». Поземельный налог должны были собирать 
чиновники — курурии, предварительно вносившие крупный залог. 
Эта мера вызвала сильное сопротивление джагирдаров, лишив
шихся своих земельных владений, и привела к разорению кре
стьян, с которых курурии, назначаемые на три года, брали все, 
что могли, чтобы покрыть залог и получить большие прибыли. 
Реформу пришлось отменить. 

Религиозная реформа Акбара преследовала 
Религиозная т е ж е ц е л и ? ч т о и другие его преобразова-

р ф р р ния,— расширение социальной базы его вла
сти. Акбар понимал, что индусы будут верно служить ему лишь 
тогда, когда он будет уважать их религиозные обычаи. Поэтому 
в 1563 г. он отменил налог на индуоов-паломников, а через год 
ликвидировал и джизию. Эти налоги были, по-видимому, восста
новлены под влиянием мусульманских джагирдаров, но вновь 
отменены в начале 80-х годов XVI в. 

Сопротивление правоверных мусульманских сановников ново
му религиозному курсу заставило Акбара усомниться в правиль
ности догматов ортодоксального ислама. В 1575 г. в Фатхпур-
Сикри был построен молитвенный дом (специально для обсужде
ния религиозных вопросов). Яростные споры при обсуждениях 
привели к тому, что Акбар стал все дальше отходить от мусуль
манской ортодоксии. Советником и другом Акбара, в том числе 
в религиозной политике, был Абу-л Фазл. Его отец, шейх Муба-
рак, был преследуем за махдизм, и Абу-л Фазлу пришлось в ран
ней юности скитаться с отцом в изгнании. Сам Абу-л Фазл испо
ведовал весьма терпимую форму суфизма и выступал против офи-
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циального духовенства, считая, что все дороги ведут к богу й в 
каждой религии есть что-то истинное. Абу-л Фазл пробудил в Ак-
баре интерес как к немусульманским религиям, так и к разным 
«еретическим» учениям, бывшим в то время знаменем народной 
антифеодальной оппозиции. 

Акбар, проявляя искренний интерес к различным религиям, 
стал знакомиться с верованиями индусов, парсов, джайнов и хри
стиан. По его просьбе к нему были присланы из Гоа три миссии 
иезуитов; руководитель одной из них, Монсеррате, оставил цен
ные для историков записки. При своем дворе Акбар начал вво
дить обычаи индусов и парсов. 

Это вызвало в 1580 г. широкое и опасное для Акбара восста
ние, возглавляемое шейхами, издавшими фетву (религиозное 
предписание) о его низвержении как «еретика». Центрами вос
стания были Бенгалия и Пенджаб, где недовольные феодалы 
выдвинули претендентом на могольский трон наместника Акбара 
в Кабуле, младшего сына Хумаюна от другой жены. Это восста
ние Акбару удалось с трудом подавить. Вернувшись в Агру побе
дителем, Акбар стал насаждать при дворе новую религию, назван
ную им «дин-и-илахи» (божественная вера), в которой должны бы
ли слиться разумные, по его мнению, элементы основных религий 
Индии, в то время как нелепые, в его глазах, обряды как индуиз
ма, так отчасти и ислама подвергались осмеянию. При этом Акбар 
возвеличивался как «справедливый правитель» в духе махдистов. 

Эта искусственно сконструированная религия нашла последо
вателей главным образом среди народа, в то время как Акбар 
рассчитывал на привлечение именно придворных кругов. Хотя 
до бунта дело не дошло, но оппозиция нетерпимых мусульман 
к религиозной политике Акбара продолжалась. Поэтому в послед
ние годы своей жизни Акбар стал принимать репрессивные меры 
против мусульманского духовенства, ссылая на окраины высту
пающих против него шейхов, закрывая отдельные мечети и т. п. 
«Дин-и-илахи» после смерти Акбара сохранялась еще полвека, 
исповедуемая небольшой сектой. Однако сам дух религиозной 
веротерпимости, политика не противопоставления двух основных 
религий Индии, а поисков их слияния и некоего синтеза оказали 
глубокое влияние на индийское общество. И сейчас в Индии, 
когда происходят индо-мусульманские разногласия и столкнове
ния, вспоминают положительный опыт Акбара. 

Махдистское движение, к которому примк-
Общественная мысль н у л ше%х Мубарак и которое оказало влия-
и народные движения J J

A / А
 г 

г ние на идеи Абу-л Фазла, зародилось среди 
мусульманских городских торгово-ремесленных кругов. В XV в. 
в Гуджарате известный своей ученостью Мир Сайид Мухаммад 
(1443—1505 гг.) объявил себя махди (т. е. мессией). Он призы
вал вернуться к демократическим принципам раннего ислама, к 
восстановлению имущественного равенства среди мусульман. 
В махдийской общине Гуджарата этот последний принцип строго 
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соблюдался: доходы каждого поступали в общий фонд и распре
делялись поровну. В отличие от движения бхакти махдисты обра
щались только к мусульманам. Свои надежды они возлагали на 
воцарение справедливого правителя, который, следуя заветам ран
него ислама, введет в жизнь принципы равенства в пределах 
мусульманской общины. 

В правление Ислам-шаха, сына Шер-шаха, махдисты фактиче
ски захватили округа Биана и Хиндия в Доабе и силой устано
вили в городе Биана свои порядки. Снова в махдистской общине 
стал применяться принцип раздела имущества и доходов. К мах-
дистам кроме городского населения примкнули также крестьяне, 
сельские ремесленники и некоторые оппозиционные феодальные 
круги, в том числе шейх Мубарак. Ислам-шах ответил на усиление 
движения расправами: он забил палками до смерти одного руко
водителя, наказал другого, преследовал остальных, и движение 
в 1549 г. было подавлено. Оно вновь возродилось в Дели и в 
Пенджабе в 1573 г. До восстания на этот раз дело не дошло. 

Другим, не ортодоксальным учением (относившимся к позд
нему бхакти) был сикхизм, основателем которого был гуру (руко
водитель) Нанак (1469—1539 гг.). При Акбаре сикхи были еще 
просто пенджабской сектой, торгово-ремесленной по своему со
ставу. При четвертом гуру сикхов, Рамдасе (1574—1581 гг.), 
сикхи стали владеть землей около Амритсара, построили там 
храм и выкопали священный пруд. Рамдас через своих агентов 
регулярно собирал пожертвования, а следующий гуру — Арджан 
(1581—1606 гг.) превратил эти добровольные даяния в подомный 
налог, взимавшийся со всего населения, проживавшего на принад
лежащей сикхам территории. Акбар благосклонно относился к 
сикхам и беседовал, согласно сикхским преданиям, с гуру Рам-
дасом. 

В Раджпутане бхакт Даду (1544—1603 гг.) странствовал по 
княжествам и призывал к смирению, кротости и любви. Даду, 
по преданиям, тоже вызывали на беседу к Акбару. Однако Ак
бар, по-видимому, не знал о Тулси Дасе, чья огромная поэма 
«Рамаяна» (1575 г.) стала известна всему населению, говорящему 
на хинди. Тулси Дас выступал против кастовых различий и угне
тений, критиковал лживость окружающего его мира. По его мне
нию, выход из положения был лишь в мистическом единении с бо
гом в образе Рамы. 

Вместе с тем Акбар стремился подавить такие сектантские 
движения, которые были прямо направлены против власти 
Моголов. Так, он всей своей мощью обрушился против мусульман
ской секты рошанитов, приверженцами которой был ряд афган
ских племен, в первую очередь юсуфзаи. Основателем движения 
рошанитов был Баязид Ансари (1524—1585 гг.), выступавший 
как против феодализирующейся афганской знати, так и против 
гнета Могольской империи. Акбар в 1585—1600 гг. посылал ряд 
карательных экспедиций против рошанитов, захвативших горные 
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проходы между Индией и Кабулом, но потерпел несколько тяже
лых поражений. Наконец ему удалось подавить выступления аф-
ганцев-рошанитов, но после смерти Акбара они снова восстали. 

„ В 80-х годах Акбар вновь стал проводить 
Новые завоевания ^ v г 

завоевательную политику, но теперь речь 
шла лишь о расширении пределов прочно установившейся импе
рии. В 1586 г., воспользовавшись смутой и борьбой разных претен
дентов на престол, Акбар послал войска в Кашмир и захватил 
его. Однако для удержания в подчинении этой горной страны 
пришлось еще раз посылать армию. В 1589 г. Акбар присоединил 
Кашмир к своим владениям, установив для него налог натурой 
(шерстью и шафраном). Прохладный климат и красота кашмир
ских озер покорили сердце правителя, и Кашмир ст.ал излюб
ленным местом его летнего отдыха. 

В 1590 г. Акбар послал своего воспитанника Абдур-Рахима, 
сына Байрам-хана, завоевать Тхатту (Синд). Бывший правитель 
Тхатты стал одним из придворных Акбара. В 1592 г. была захва
чена и присоединена к бенгальской области Орисса, а в 1595 г. 
завоеван Белуджистан и отнят у Персии Кандагар. Одновременно 
могольские армии стали вторгаться в Декан. С 1583 г. они начали 
осаждать Ахмаднагар, столицу одноименного княжества, наибо
лее слабого из деканских султанатов, пока правитель Ахмадна-
гара в 1599 г. не признал себя вассалом Моголов. Большая часть 
его территории, включая Доулатабад, была включена в Моголь-
скую империю. После этого могольские войска под командова
нием самого Акбара два года осаждали Асиргарх, сильнейшую 
крепость отделившегося раньше от Ахмаднагара независимого 
княжества Хандеш. В январе 1601 г. крепость сдалась. В этих 
войнах проявилась слабость могольской армии — результат упад
ка боевого духа военачальников. Они, привыкнув к роскоши, везли 
за собой огромный обоз личного имущества, стеснявший манев
ренность армии, и больше думали о пирах, чем о ратных по
двигах. 

В 1605 г. умер Акбар. На престол под именем Джахангир взо
шел Салим, его сын. В последние годы жизни Акбара Салим 
поднял бунт против отца и обосновался в Аллахабаде. Столицей 
Салима осталась Агра. 

Правление Джахангир а 
Воцарение Джахангира в начале XVII в. было отмечено неко

торым отходом от политики веротерпимости, провозглашенной 
Акбаром. Это вызвало недовольство большинства джагирдаров-
индусов и части мусульман. Вскоре старший сын Джахангира — 
Хусру бежал в Пенджаб и поднял там восстание. Его поддержал 
деньгами пятый гуру сикхов Арджан. Но войска Хусру были раз
биты, сторонники его казнены, а сам он ослеплен. Джахангир 
8 Антонова К. А. и др. 225 



наложил на Арджана крупный штраф, а когда тот отказался 
платить, казнил и его. С этого времени сикхи стали активно вы
ступать против власти Моголов. 

Джахангир стремился подчинить те части Индии, которыми 
не смог овладеть его отец. Раджпутам Мевара в 1614 г. пришлось 
сдаться армиям Моголов, и престолонаследник раджи Мевара был 
доставлен ко двору Джахангира. Последний его обласкал и богато 
одарил, стремясь таким образом привлечь на свою сторону и дру
гих независимых правителей. 

Вторжение могольских войск в Ассам закончилось крупным 
поражением и гибелью могольской армии. Уничтожен был и реч
ной флот Моголов. Зато осада пенджабской крепости Кангра (от 
которой отступили в свое время войска Акбара), начатая в 1615 г., 
привела к тому, что через пять лет осажденные индусы сдались. 
Джахангир отпраздновал это событие как великую победу и велел 
заложить в крепости мечеть. 

Последней победой Джахангира на севере Индии было покоре
ние в 1622 г. Киштвара — небольшого княжества в Кашмире. 

Джахангир не раз сталкивалсячс португальцами, нападавшими 
на могольские корабли. В результате могольский падишах стал 
поддерживать соперников португальцев — англичан и голландцев, 
которые как раз к этому времени появились в Индийском океане. 
Голландские и английские купцы в отличие от португальских 
стремились проникнуть в глубь Индии и основали свои фактории 
в Агре, Дакке, Патне и других центрах ремесленного производ
ства. Английский король Яков I отправил даже к могольскому 
двору своего посла Томаса Ро с целью получения привиле
гий для английских купцов. Томас Ро пробыл при дворе 
Джахангира три года (1615—1618 гг.), оставив подробный 
дневник о своей жизни в Индии. 

Хотя Бенгалия была завоевана еще при Ак-
Особенности баре, власть Моголов над этой окраиной им-

управления Бенгалиеи <·> « ^ 
J г перии не была достаточно прочной. Бенгаль

ские заминдары и джагирдары стремились явочным порядком 
превратить свои владения в независимые княжества. Процесс 
покорения бенгальских заминдаров длился с 1608 по 1612 г. Вож
дей бенгальских заминдаров Муса-хана и Усман-хана до сих пор 
почитают в Индии как борцов за независимость Бенгалии. 

В Бенгалии с ее развитой торговлей и ремеслом, с труднодо
ступными горными округами раньше, чем в остальных частях 
империи, стали развиваться отношения субвассалитета. Моголь
ский наместник и крупные военачальники распоряжались завое
ванной ими территорией как собственным владением, раздавали 
джагиры, назначали сборщиков налогов и других представителей 
власти на местах, отдавали земли халиса на откуп. В Бенгалии 
получило развитие совмещение нескольких должностей в одном 
лице. Наместники Бенгалии фактически действовали независимо. 
Когда Джахангир за беззакония отстранил бенгальского намест-
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ника от должности, тот укрепился в крепости близ Дакки, и 
только войско смогло выбить его оттуда. 

Войны Моголов тяжело сказывались на крестьянском хозяй
стве. Настоящим бичом для бенгальских крестьян были также 
откупщики. Их действия вызывали возмущения крестьян. В Кам-
рупе вспыхнуло восстание крестьян под руководством Санатана 
против сборщиков налога и откупщиков. Захватив укрепленный 
форт Рангамати, крестьяне стали контролировать значительную 
территорию. Могольским войскам все же удалось выбить их из 
Рангамати; тогда восставшие укрепились в крепости Дханд-
хама, но и она после продолжительной осады была взята 
правительственными войсками. 

В начале XVII в. юсуфзаи отошли от дви-
Народные движения: ж е н и я рошанитов, но другие афганские пле-

рошаниты и сикхи * * * 
v мена, особенно бангаши, продолжали его 

поддерживать. Стремление к освобождению от могольского вла
дычества сочеталось у рошанитов с крестьянской мечтой о равен
стве, антифеодальной по своему существу. Во главе рошанитов 
стал Ахдад, внук Баязида Ансари. В 1611 г. ему удалось взять 
Кабул (правда, через несколько дней он был изгнан из города). 
В районы, занятые рошанитами, неоднократно направлялись 
могольские карательные экспедиции с приказом убивать любого 
встреченного члена секты. С помощью предательства Моголам 
удалось наконец овладеть лагерем рошанитов. Оставшиеся в жи
вых повстанцы бежали в горы. После многолетнего преследования 
был убит Ахдад (1626 г.). Однако на его место встали другие 
вожди, и только к концу 30-х годов XVII в. движение рошани
тов было обезглавлено и пошло на убыль. 

Сикхи исподволь готовились к вооруженной борьбе с Моголами. 
Гуру Хар Гобинд (1606 — 1638 или 1645 гг.) предписал всем 
сикхам вооружиться и быть готовыми к сражениям. Вокруг него 
собрались многотысячные отряды, располагавшие даже собствен
ной артиллерией. В 1612 г. Хар Гобинд был вызван ко двору 
Джахангира. Желая сохранить свои отряды, он поступил на мо-
гольскую службу, тренируя втайне своих воинов. Но он вел себя 
слишком независимо, за что попал в заточение на 12 лет. 

С 1628 по 1634 г. могольские наместники Пенджаба неодно
кратно посылали карательные экспедиции против сикхов, которых 
так и не удалось подавить в первой половине XVII в. 

_ „ π Могольские правители в XVII в. еще не те-
Воины в Декане г * тг\ 

^ ряли надежды подчинить себе всю Южную 
Индию. Основным плацдармом могольских войск являлся Гуд
жарат. Противостояли Моголам Ахмаднагар, Биджапур и Голкон-
да. Эти три государства вечно спорили друг с другом из-за смеж
ных территорий, изредка заключая союз для совместного сопро
тивления могольским армиям. 

Моголы напали первоначально на самое слабое из деканских 
государств — Ахмаднагар. Однако за несколько предшествовавших 8* 227 



нападению лет это государство в результате реформы Малика 
Амбара, раба-эфиопа, ставшего главным министром, до некоторой 
степени окрепло. Малик Амбар в 1614 г. снизил поземельный 
налог до 7з урожая, сделав его посильным для крестьян, и стал 
широко привлекать в свою армию маратхов, которые были хоро
шими воинами. 

В XVII в. маратхи выходят на первый план индийской исто
рии. В маратхской общине происходило обострение противоречий, 
шел процесс превращения общинной верхушки в мелких феода
лов. Через земли маратхов проходили караванные пути из Мо-
гольской империи к западному побережью. Товарно-денежные 
отношения рано проникли в маратхскую общину. Земля по суще
ству свободно продавалась и покупалась, хотя формально прода
вались только права общинника, в том числе и на его участок. 

Маратхская легкая конница Ахмаднагара совершала внезап
ные налеты на отряды противника, угоняла обозы и наносила 
большой урон огромной, но громоздкой могольской армии. В ре
зультате нескольких военных кампаний, длившихся с 1609 по 
1620 г., могольские войска не смогли добиться новых успехов. 
Однако, несмотря на помощь Биджапура и Голконды, Ахмадна-
гар не мог более сопротивляться: государство было разорено про
ходившими по его территории огромными армиями, а население 
обессилено длительными войнами. В 1621 г. столица Ахмаднагара 
была занята Моголами. По заключенному миру Моголы получили 
часть территории Ахмаднагара. Все три деканских государства 
заплатили большую контрибуцию. Военные действия прекрати
лись почти на десять лет. 

~ г Самым развитым районом Могольской импе
рии, ее экономическим центром, был Гуд

жарат. Там вырабатывались прекрасные ткани, производилось 
индиго, поделки из сердолика, украшенное оружие и т. п. Была 
развита внутренняя торговля, на ежедневных базарах в большин
стве городов и крупных сел продавались продукты сельского хо
зяйства и ремесленные изделия. Однако еще большее значение 
имела внешняя торговля. Сурат был крупнейшим портом Индии: 
оттуда морем везли товары в районы Персидского залива и Ара
вийского моря, а также велась каботажная торговля со всем за
падным побережьем Индии. Естественно, что в Гуджарате суще
ствовал значительный слой торговцев, как мусульман, так и ин
дусов. 

Кроме специальных торговых каст — у мусульман ходжа, бох-
ра, у индусов банджара — в источниках упоминаются «банья» или 
«баккал» как общее наименование индусских купцов. Некоторые 
гуджаратские купцы были чрезвычайно богаты и влиятельны. 
Суратского купца Вирджи Вора (Бохра) современники считали 
самым богатым человеком на свете. Он имел свои конторы в Ах-
мадабаде, Агре, Бурханпуре, а позднее даже в Голконде, но осно
вой его могущества была фактическая монополия на гуджарат-

228 



скую торговлю с Малабаром. Все купцы Сурата подчинялись 
Вирджи Вору, он сам устанавливал цены на импортные товары. 

Сурат стал также центром английской и голландской торговли 
в Индии. Европейские купцы вытесняли индийских из замор
ской торговли. В борьбе против притеснений феодалов и пади
шаха европейцы при помощи взяток и угроз смогли обеспечить 
себе более выгодное положение, чем индийские торговцы. 

Наиболее крупные индийские купцы стремились сотрудни
чать с европейцами и пользовались в качестве партнеров их 
покровительством. В Гуджарате зарождалась прослойка купцов-
компрадоров (т. е. связанных с иностранцами). Феодалы (вклю
чая членов семьи падишаха) также принимали деятельное 
участие в морской торговле, снаряжая корабли и продавая евро
пейцам крупные партии индийских товаров. 

За победу над Ахмаднагаром второй сын 
Мятеж Шах Джахана Джахангира получил от отца титул Шах 

и Махаббат-хана ν? , J \ * 
Джахан (правитель мира) и был назначен 

наместником богатого Гуджарата. Сильное влияние на Джахан
гира в то время оказывала его главная жена красавица Hyp 
Джахан, которой Джахангир, все более предаваясь развлечениям, 
вину и опиуму, постепенно передал бразды правления. Hyp Джа
хан поддерживала Шахриара, другого сына Джахангира, что гро
зило Шах Джахану потерей престола. 

Опасаясь этого, Шах Джахан на доходы от Гуджарата собрал 
большую армию и в 1622 г. поднял мятеж против отца, но был 
разбит, бежал в Голконду, а оттуда перебрался в Бенгалию, где 
его поддержали многие военачальники. Однако под Аллахабадом 
его армия опять потерпела поражение. Неудачей окончилась и 
попытка Шах Джахана стать во главе ахмаднагарской армии 
и изгнать Моголов из Бурханпура. Шах Джахан вынужден был 
покориться, Джахангир простил его, но отнял Гуджарат и дал 
взамен небольшой джагир в Декане. 

Во главе могольской армии, многократно наносившей пораже
ние войскам Шах Джахана, стоял Махаббат-хан. Его поддержи
вали главным образом раджпуты. Клика Hyp Джахан испуга
лась роста влияния Махаббат-хана и постаралась его оговорить. 
Махаббат был вызван ко двору, где его холодно приняли. Тогда 
Махаббат вместе со своими воинами окружил палатку падишаха 
и взял его в плен. На некоторое время он стал фактически пра
вителем. 

Могольские военачальники были раздражены возвышением 
раджпутов Махаббата. В конце концов простая драка могольских 
и раджпутских воинов переросла в крупное столкновение, в кото
ром 2 тыс. раджпутов — опора Махаббата — были убиты, а сам 
Махаббат бежал к Шах Джахану. 

В 1627 г. Джахангир умер ц на трон вступил Шах Джахан. 
Во избежание возможных восстаний других претендентов на пре
стол он приказал убить всех своих ближайших родственников. 
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Правление Шах Джахана 
По богатству и пышности двор Шах Джахана превосходил все 

предыдущие. В главных городах империи были воздвигнуты вели
колепные здания из инкрустированного полудрагоценными кам
нями белого мрамора (среди них знаменитый мавзолей Тадж 
Махал в Агре). Все это стоило огромных средств. Армии численно 
разрослись, но их боеспособность снизилась. Во время походов 
число обозников и слуг во много раз превышало число воинов. 
В бою полагались не столько на конницу и пехоту, сколько на 
боевых слонов, таранивших ряды противника. Поэтому, хотя в Де
кане армии Моголов еще одерживали порой победы, в горных аф
ганских землях, где слоны пройти не могли, войска Шах Джа
хана не добились успеха. 

„ Почти сразу же после вступления на пре-
Внутренняя политика ттт тт * et 

J г стол Шах Джахану пришлось вести борьбу 
с мятежными феодалами. Попытка раджи Бундела объявить себя 
независимым правителем не удалась, он вынужден был покориться 
Шах Джахану. Потом восстал Хан Джахан, один из любимцев 
Джахангира, и перешел на сторону Ахмаднагара. Однако моголь-
ские войска разбили ахмаднагарскую армию, а Хан Джахан 
бежал в Бунделкханд, где был убит раджой Бундела, добивав
шимся благосклонности падишаха. 

Войны в Декане и увеличение налогов для покрытия расхо
дов казны привели к страшному голоду, охватившему Гуджарат, 
Декан и отчасти Голконду. В разоренном войнами Декане больше 
всего пострадало сельское население, а в Гуджарате — городское. 
В результате голода, по словам хрониста, в Гуджарате погибло 
около 3 млн. человек, в том числе много ремесленников. Англий
ская Ост-Индская компания в связи с гибелью ремесленников 
и сокращением ремесленного производства в этих районах уста
новила связи на Коромандельском побережье, где купила участок 
земли, на котором впоследствии вырос порт Мадрас. 

Лишь судостроение продолжало развиваться в Гуджарате, при
чем кораблей стали строить гораздо больше, чем раньше. Не толь
ко местные купцы, но и англичане закупали гуджаратские суда. 
Однако в целом Гуджарат постепенно стал утрачивать значение 
экономического центра, на первый план выступила Бенгалия. Там 
развивалось производство тонких тканей (особенно в Дакке и 
Патне), селитры и табака. 

В XVII в. португальцы укрепили свои позиции в Бенгалии. 
Процветающий город Хугли оказался фактически в их руках. Они 
ввели налог на табак, насильственно обращали индийцев в хри
стианство, совершали пиратские набеги на прибрежные деревни, 
а захваченных там жителей превращали в рабов и продавали за 
границей. Еще Джахангир посылал свою армию против порту-
гальдев^ В 1632 г. Шах Джахан после длительной осады взял 
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штурмом Хугли, и 4 тыс. пленных португальцев были отправ
лены в Агру. Принявшие ислам португальцы были впоследствии 
освобождены, остальных казнили. 

та „ тт Одной из своих главных задач Шах Джахан 
Воины в Декане м ^ ^ 

считал покорение Декана; он перенес свою 
столицу в Бурханпур, чтобы быть ближе к месту военных дей
ствий. После смерти Малик Амбара в Ахмаднагаре начались фео
дальные распри. Правитель Ахмаднагара под влиянием некото
рых придворных — фанатичных мусульман приказал убить своих 
маратхских военачальников-индусов. Он также бросил в заточе
ние Фатх-хана, сына Малик Амбара. Когда могольская армия 
овладела рядом сильных ахмаднагарских крепостей, правитель 
выпустил Фатх-хана и сделал его своим главным министром. 
Однако Фатх-хан убил его и перешел на службу к Моголам. Так 
Ахмаднагар потерял свою независимость (1632 г.). 

Затем Моголы приступили к завоеванию Биджапура. Столица 
этого государства была дважды осаждена, но вследствие голода, 
начавшегося в лагере осаждавших (разоренные окрестные дерев
ни не могли поставить продовольствие), а также разногласий 
среди могольских военачальников войска отступили. 

В 1636 г. походы Моголов в Декан возобновились. Деканские 
государства по-прежнему враждовали между собой, при дворах 
царили интриги, феодалы истребляли друг друга, а могольские 
армии тем временем проходили по стране как насильники и гра
бители, оставляя за собой разоренные города и опустошенные 
деревни. Биджапур и Голконда не смогли оказать достаточно 
сильного сопротивления, они признали себя вассалами Моголь-
ской империи, обязались уплатить контрибуцию и вносить еже
годную дань. 

Наместником Декана был назначен второй сын Шах Джа-
хана — Аурангзеб. Для упорядочения сбора налогов в разоренной 
стране диван (глава налогового ведомства) Аурангзеба Муршид 
Кули-хан ввел новую налоговую систему, названную «дхара Мур
шид Кули-хана». Целью ее было привлечь крестьян на опустев
шие земли путем раздачи денежных авансов — такави. Были 
также введены низкие ставки налога с орошаемых земель; сумма 
налогообложения устанавливалась путем переговоров между чи
новниками и крестьянами, т. е. учитывалась возможность кре
стьян платить налог. Хотя феодалы кроме основного поземельного 
налога взимали еще около 14 прочих сборов, все же дхара Мур
шид Кули-хана постепенно привела к восстановлению крестьян
ских хозяйств на Декане. Выступления против Моголов не прекраща-Народные движения J r r г 

* лись, хотя хронисты и не отметили в то 
время крупных народных движений. В Пенджабе продолжали 
укрепляться сикхи, несмотря на три карательные экспедиции, 
направленные против них Шах Джаханом (1629, 1630, 1631 гг.). 
В Бенгалии непрерывно продолжалась вооруженная борьба с 
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«разбойниками». В Доабе имели место крестьянские волнения, 
и против крестьян в 1629 г. были посланы войска, а в 1650 г. там 
же восстало племя мевати, которое бежало в джунгли; 10-тысяч
ная армия Моголов, прорубив дорогу в джунглях, сожгла деревни 
мевати, а их самих увела в плен. 

Народные выступления вели к сокращению 
Феодальные воины поступлений налогов в казну. Голконда не 

н междоусобицы л τ « * л J платила Моголам той дани, которую обяза
лась выплачивать в 1636 г. Между тем оскудевшая могольская 
казна рассчитывала на эту дань, поскольку Голконда была бога
тым государством. Характерной особенностью экономической жиз
ни Голконды была сдача почти всего поземельного налога и вся
ческих сборов на откуп. Эта система была разорительна как для 
крестьянского, так и для городского населения. Однако она давала 
богатому человеку больше возможностей купить себе важную 
должность и стать сановником-феодалом. Так, разбогатевший 
персидский купец Мухаммад Сайд Ардистани содержал в Голкон-
де крупный военный отряд, отвоевал часть Карнатика у княже
ства Виджаянагар, начал разрабатывать алмазные копи и стал 
главой финансового ведомства (мир джумла) Голконды. Он во
шел в историю под этим должностным наименованием, которое 
и стало впоследствии его именем. Постепенно сосредоточив в 
своих руках все высшие должности, Мир Джумла превратился 
фактически в правителя государства. Между шахом Голконды 
и его могущественным сановником начались трения. В результате 
Мир Джумла тайно перешел на службу к Моголам. 

Тогда шах Голконды заключил в темницу сына Мир Джумлы 
(1656 г.), что стало предлогом для вторжения Аурангзеба. Мо-
гольские войска ворвались в столицу Голконды — Бхагнагар (ны
не Хайдарабад) ; шах заперся в крепости. Моголы осаждали ее два 
месяца, пока не был подписан мир, по которому часть террито
рии Голконды отошла к Моголам, а население вынуждено было 
платить большую контрибуцию. Разграбление столицы и тяжелая 
дань привели к резкому повышению налогов; с этого времени 
начался экономический упадок Голконды. 

После подчинения Голконды Аурангзеб с помощью войск Мир 
Джумлы вторгся в Биджапур. Однако в это время (1656 г.) тя
жело заболел Шах Джахан. Поскольку в Индии не существовало 
права первородства и каждый сын падишаха имел равные права 
на престол, между сыновьями Шах Джахана началась борьба за 
трон. Любимцем Шах Джахана был его старший сын Дара Шу-
кох, очень образованный человек, склонный к мистицизму. Он 
был связан с индусскими «святыми людьми» и писал суфийские 
сочинения, мечтая о слиянии ислама и индуизма. Однако он не 
имел боевого опыта, так как Шах Джахан продержал его всю 
жизнь при дворе. Его опорой были индусы-раджпуты, ожидав
шие с его воцарением возврата к политике веротерпимости, прово^ 
димой Акбаром. 
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Другой сын Шах Джахана — Шах Шуджа был много лет на
местником Бенгалии. Получив ложное сообщение о смерти Шах 
Джахана, он сразу же короновался и направился со своей армией 
в Агру. Дара Шукох разбил его войска. Но пока армия Шукоха 
находилась в Бенгалии, против него выступили другие сыновья 
Шах Джахана — Мурад, наместник Гуджарата, и Аурангзеб, на
местник Декана. Борьба между четырьмя сыновьями Шах Джа
хана продолжалась больше двух лет и закончилась победой 
Аурангзеба, ярого мусульманина, который действовал не столько 
силой, сколько хитростью и жестокостью. 

Правление Аурангзеба 
Большую помощь Аурангзебу в борьбе за престолонаследие 

оказал Мир Джумла. Вступив на престол, коварный Аурангзеб 
поспешил удалить Мир Джумлу, назначив его наместником Бен
галии. Здесь Мир Джумла повел себя довольно активно. Он 
завоевал соседнее государство Ахом (в Ассаме). После смер
ти Мир Джумлы ассамцы восстали и изгнали из своей 
страны могольские гарнизоны. 

Во время своего длительного правления 
Экономическое ^ (1658—1707 гг.) Аурангзеб непрерывно вое-

развитпе Могольской в а л п о с ы л а я войска то на север, то на вое-
империи во второй ' г ' 
половине XVII в. т о к ' т о н а подавление все время вспыхивав

ших восстаний. Численность могольских 
войск возрастала, доходя до 170 тыс. конных воинов и нескольких 
сот тысяч обозников. Вместе с тем боевые качества могольских 
армий продолжали ухудшаться. Аурангзеб все чаще одерживал 
победы не умением воевать, а с помощью подкупа. На все это 
требовались огромные средства. 

Военачальников и гражданских служащих стало гораздо боль
ше, чем при Шах Джахане, и уже не хватало земель для раздачи 
в джагир. Доходы джагирдаров резко уменьшились, поскольку 
казна стала требовать с них различные дополнительные поборы; 
к тому же многие джагирдары были разорены военными дейст
виями. Им трудно было содержать полагающееся число всадни
ков. Воины не получали жалованья иногда по нескольку лет, 
живя в это время главным образом за счет грабежа населения. 
Джагиры все чаще стали передаваться по наследству, хотя вплоть 
до XVIII в. джагир считался владением условным, служебным. 
Как и прежде, по смерти джагирдара его имущество поступало 
в казну, которая производила окончательный расчет. Но на это 
могло уйти много лет. В результате джагирдары стали просить, 
чтобы джагиры заменили выдачей жалованья из казны. Прави
тельство отказало им в этой просьбе. 

Правительство, испытывавшее недостаток средств, джагирда
ры, лишившиеся большей части своих доходов, армия, подолгу не 
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получавшая жалованья,— все стремились поправить свои дела 
главным образом за счет земледельцев. Если при Акбаре нормой 
поземельного налога считалась 7з урожая, то при Аурангзебе — 
уже половина, а в действительности тяжесть налогов возросла 
еще больше. Чем больше взимали с крестьян, тем труднее было 
собирать налоги. Крестьяне во многих местностях уже не могли 
вести хозяйство и уходили с насиженных мест. В хрониках 
того времени содержится очень много сведений о разорении 
и заброшенности деревень. 

Недоимки старались собрать с оставшихся крестьян, все чаще 
применяя принцип круговой поруки. Не удивительно, что голод 
постоянно поражал то одну, то другую область страны. Особен
но сильным был голод в Декане в 1702—1704 гг., когда погибло 
больше 2 млн. человек. Поправить экономическое положение мож
но было, только снизив налоги и сделав труд земледельца прино
сящим хоть какой-нибудь доход. Но правительство, вынужденное 
изыскивать средства на военные расходы, не желало уменьшать 
налоговое бремя. Феодальные круги, наоборот, все увеличивали 
свои налоговые требования к крестьянству. 

В XVII в. продолжало развиваться ремесло, 
Ремесленное в особенности ткачество (в связи с ростом 
производство « v г„ 
и торговля спроса на индийские ткани на европейских 

и азиатских рынках), а также отрасли, свя
занные с ним,— прядение, набойка, окраска тканей и т. п. Росло 
ремесленное население в поселках и городах, особенно вокруг 
европейских факторий. Так, Мадрас из небольшой деревушки 
превратился в торговый центр Южной Индии и центр ткацкого 
производства. К городу обычно тяготела округа, где жили ремес
ленники; их изделия скупали торговые агенты и поставляли за
тем в факторию. Ряд мелких городов объединялся вокруг круп
ного центра, образуя своего рода экономический район. Однако 
процесс развития ремесла и образования экономических центров 
шел неравномерно и в основном имел место в прибрежных окру
гах. Между ними происходил оживленный обмен товарами с по
мощью каботажной торговли. 

Внешняя торговля Индии имела активный баланс, но полу
ченные от нее средства оседали в руках паразитирующей знати, 
превращаясь в предметы роскоши или в сокровища: они не стано
вились источником первоначального накопления. 

Значительный рост товарно-денежных отношений при господ
стве мелкого производства неизбежно вызывал появление скуп
щиков, которые подчиняли себе ремесленников. Основным мето
дом закабаления служили денежные авансы под будущую продук
цию. Услугами индийских скупщиков пользовались и европейские 
фактории. Власть купцов над «своими» ремесленниками была так 
велика, что они иногда по своему усмотрению переселяли масте
ров в другую местность. 234 



В Индии происходил процесс сращивания высшей прослойки 
купечества с господствующим классом. Не только феодалы ис
пользовали торговлю для увеличения своих доходов, но и купцы 
охотно пользовались методами феодальной эксплуатации для по
вышения торговых прибылей. Денежные люди иногда содержали 
отряды и становились джагирдарами, а джагирдары владели тор
говыми кораблями, лавками, каравай-сараями, принимали участие 
в торговле. На самые ценные товары, производимые в стране, 
порой объявлялась падишахская монополия: для их приобретения 
или продажи требовалось специальное разрешение. 

Развитие ремесла, торговли и городов в Могольской империи 
свидетельствовало о сдвигах, происходивших в общественно-эко
номических структурах позднесредневековой Индии. Однако ко 
времени вступления в страну европейских торговых компаний 
в недрах феодального общества еще не началось становление 
капиталистического уклада. Ростки новых общественных отноше
ний появились в экономике Индии позднее. 

Характер индийского феодализма способствовал цикличности 
развития, когда государство, централизованное на основе государ
ственной собственности на землю, постепенно переходило к част-
нофеодальной собственности, распадалось, затем появлялось новое 
государственное образование, проходившее в основных чертах тот 
же путь и т. д., что мешало сколько-нибудь заметному вызрева
нию элементов другой экономической системы. Так или иначе, но 
европейские торговые компании в Индии столкнулись с феодаль
ным строем периода распада Могольской империи. 

К концу XVII в. в условиях ослабления центральной власти фео
дальные чиновники и землевладельцы облагали торгово-ремеслен-
ное население дополнительными налогами в свою пользу и чинили 
ему всяческие препятствия, выступая в качестве монополистов на 
какой-нибудь вид товара. Поскольку большинство ремесленников 
и торговцев в Могольской империи были индусами, они болез
ненно реагировали на религиозные преследования при Аурангзе-
бе и введение дополнительного подушного налога с них — джизии. 

Воцарение Аурангзеба означало приход к 
Религиозная власти наиболее реакционных кругов джа-

политика Аурангзеба гирдаров. Холодный, расчетливый политик, 
Аурангзеб был фанатичным приверженцем 

ислама, и его победа над Дара Шукохом означала утверждение 
политики бесправия индусов и преследования мусульман-шиитов. 
Стремясь регулировать жизнь согласно предписаниям ислама, 
Аурангзеб запретил шиитские праздники, употребление вина, му
зыку, живопись, танцы, посевы наркотика — бханга и т. п. 
В 1665—1669 гг. он приказал разрушить все индусские храмы и 
построить мечети из их камней. Индусам запрещалось носить 
знаки отличия, ездить на слонах и т. п. 

Однако самым тяжелым бременем было введение в 1679 г. 
джизии, отмененной Акбаром. Это вызвало протест населения в 
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Дели, Гуджарате, Бурханпуре и т. п. В ответ на преследования 
восстали маратхи, раджпуты и джаты. Восстание подняли и му
сульмане-афганцы. Это стремление к независимости, к- освобож
дению от могольского ига свидетельствует, что у ряда индий
ских народов начинало пробуждаться национальное самосоз
нание. Могольское государство они стали воспринимать как 
нечто чужеродное, угнетающее их, а также часто оскорбляю
щее их религиозные чувства. Народные выступления ослаб
ляли Могольскую империю. 

Сплочение маратхов в борьбе за свободу и 
Народное движение независимость было важным этапом процес-

маратхов „ тт 
г са рождения маратхскои нации. Давние во

инские традиции, приобретенные на службе у деканских прави
телей, пригодились маратхам в борьбе против Моголов. Основной 
движущей силой борьбы был маратхский народ, веривший, что, 
сбросив могольский гнет, он установит царство справедливости. 
Проповеди маратхских поэтов-бхактов призывали к борьбе. На
ставник Шиваджи — Рам Дас (1608—1681 гг.) восклицал: «Все 
отнято, и только родина осталась!» 

Первым маратхским вождем, игравшим видную политическую 
роль в Декане, был Шахджи. Переходя на службу со своими вои
нами то к Ахмаднагару, то к Биджапуру, Шахджи получал услов
ные пожалования и стал владельцем Пуны и Мавала. Его сын 
Шиваджи начал активно сколачивать отряды из маратхских вои
нов, нападать на небольшие форты, принадлежавшие знатным 
маратхским родам, и, применяя силу, а больше хитрость, овла
девать ими. 

Усиление Шиваджи вызвало беспокойство Биджапура, и в 
1658 г. против маратхов было послано большое войско под нача
лом старого Афзал-хана. Понимая, что в узком ущелье его армии 
не развернуться и маратхи тут имеют преимущества, Афзал-хан 
пригласил Шиваджи на личную дружескую встречу на вершине 
холма, куда должны были подняться только оба полководца. Аф
зал-хан скрыл в одежде кинжал, которым и ударил Шиваджи, сде
лав вид, что обнимает его. Но Шиваджи был одет в кольчугу, 
которая предохранила его. Зато сам он, обнимая Афзал-хана, 
вонзил в него спрятанные в рукаве железные «когти», а потом 
кликнул своих воинов, которые взбежали на холм и отрубили 
голову могольскому командиру. Оставшееся без полководца бид-
жапурское войско было разгромлено. После этого маратхи стали 
совершать набеги на Биджапур, возвращаясь оттуда с богатой 
добычей. 

Аурангзеб решил покончить с «горными крысами», как он 
презрительно называл маратхов, и послал против них войско под 
началом Шайста-хана, занявшего Пуну. Но в результате внезап
ной ночной атаки, предпринятой Шиваджи, Шайста-хан был раз
бит и в панике бежал из лагеря. Войско его отступило. В 1664 г. 
Шиваджи напал на не защищенный укреплениями порт Сурат. 
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В результате ограбления купцов, разрушения домов и складов 
пострадала вся гуджаратская торговля, и Могольской империи 
был нанесен тяжелый удар. Тогда Аурангзеб послал против Ши-
ваджи одного из своих лучших полководцев — раджпута Джай 
Сингха. Шиваджи пришлось покориться. В 1665 г. он подписал 
Пурандхарский мирный договор, по которому отдал Моголам свои 
крупные крепости и поступил на могольскую службу. Джай Сингх 
уговорил вождя маратхов поехать на поклон в Агру, обещая ему 
милости падишаха. Однако прибывших в могольскую столицу 
Шиваджи и его сына Аурангзеб посадил под арест. Им с трудом 
удалось бежать. Вернувшись на родину, Шиваджи в 1670 г. возоб
новил свои набеги. Он вторично разграбил Сурат, подорвав эко
номическое значение этого порта, поскольку иностранные купцы, 
а также корабли боялись туда заходить. 

Биджапур, Берар, Хандеш, Гуджарат, Карнатик — все эти об
ласти стали ареной набегов Шиваджи. Маратхская легкая кон
ница славилась быстротой передвижения, она нападала на от
дельные отряды могольских войск и молниеносно исчезала, увозя 
добычу. Как все индийские армии того времени, армия Шиваджи 
была наемной, но оплачивала воинов казна, а не отдельные вое
начальники; была введена строгая система воинской суборди
нации: Каждому воину и военачальнику полагалась плата. Од
нако во время походов, т. е. восемь месяцев в году, воины и их 
начальники не получали жалованья, и армия существовала за 
счет населения. Маратхское крестьянство грабить не полагалось 
в отличие от населения вражеской территории. По возвращении 
домой, в сезон дождей, армия обязана была всю добычу сдать 
в казну; разграбленное распределялось среди воинов согласно 
установленной плате за время походов, а излишек поступал 
государству. 

В 1674 г. Шиваджи торжественно короновался в Пуне, обра
зовав тем самым независимое от Моголов и Биджапура маратх
ское государство. Это подняло национальное самосознание ма
ратхов, избавившихся от чужеземного гнета. 

В Махараштре (территория основных маратхских областей) 
Шиваджи установил сравнительно легкий налог с крестьянства. 
Казну он пополнял за счет добычи и чаутха (так назывались 
«отступные», выплачиваемые наместниками Аурангзеба за осво
бождение от маратхских набегов в размере *Д налогов, поступав
ших ранее Моголам от откупившихся областей). Шиваджи пре
вратил чаутх в регулярно взимаемую подать. В XVIII в. к этому 
прибавился еще сбор сардешмукхи, составлявшей 7ю общей 
суммы налогов. 

В 1677 г. Шиваджи заключил союз с Голкондой и напал на 
Карнатик. За армией шли банды мародеров и грабителей, довер
шавших разорение. Население, прослышав о приближении ма
ратхов, убегало. Маратхские армии пришли сюда как захват
чики. 
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Соратники Шиваджи боролись за идею национального и 
религиозного освобождения своего народа, пренебрегая мате
риальными благами: на могольской службе они получали бы 
значительно больше. Однако, приобретя земли и власть, они стали 
превращаться в обычных феодалов. Уже сын Шиваджи — Самб-
хаджи проявлял заботу только о привольном житье. После 
смерти Шиваджи в 1680 г. правителем государства ма-
ратхов стал Самбхаджи. 

В разных частях Могольской империи то и 
Народные восстания д е л о поднимались народные восстания. Но 
во второй половине ^ ^ ^ ^ 

XVII в. о н и были разными по характеру, мало свя
занными между собой, так же как различ

ными были движущие силы и мотивы этих восстаний. Если, на
пример, основной состав восставших джатов был крестьянским, 
то в движении сикхов большое участие принимали городские 
слои. Если для маратхов, раджпутов и сикхов большое значение 
имела борьба против притеснений, в защиту их религиозных ве
рований, то перед афганцами, боровшимися за свою независи
мость, этот вопрос не стоял. Они были такими же мусульмана
ми-суннитами, как и Аурангзеб. Эти восстания были результа
том пробуждения национального самосознания отдельных народов 
Индии. Так, в районе Агра — Дели восстали джаты-крестьяне, 
протестуя против высоких налогов. Под руководством своего 
вождя Гокла они в 1669 г. построили форты и перерезали ка
раванный путь из Агры в Дели. Однако джаты не смогли про
тивостоять большой могольской армии и, несмотря на героиче
ское сопротивление, были разбиты. Гокла был четвертован 
в Агре. 

В 1672 г. в Нарноле (в том же районе) восстала секта сат-
нами (честное имя). Повстанцы-джаты хотели свергнуть Ауранг-
зеба и установить царство справедливости. Это восстание было 
подавлено 10-тысячной армией. Но восстания джатов вспыхнули 
снова в 1685—1691 гг. и в 1704 г., на этот раз под руководством 
Чаурамана. 

Восстания афганцев следовали одно за другим, их возглав
ляли то юсуфзаи, то хаттаки, то афридии. В узких горных про
ходах афганцам иногда удавалось уничтожить целые могольские 
армии. Так случилось в 1667 и 1674 гг. Однако Аурангзеб сам 
возглавил свои армии, стал подкупать отдельных афганских вож
дей и разжигать распри между афганскими военачальниками. 
В результате в 1676 г. афганский союз племен распался. Лишь 
Хушхал-хан, пламенный патриот и незаурядный поэт, не подчи
нился Моголам, а создал независимое государство на территории 
хаттаков, которое распалось в результате междоусобной борьбы 
вскоре после его смерти (1689 г.). Афганцы и сегодня чтят Хуш-
хал-хана как поэта и героя. 

Продолжали ожесточенную борьбу против Моголов и сикхи. 
К ним примыкали все новые слои пенджабского населения. Девя-
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тый гуру сикхов Тег Бахадур сплотил их и построил крепость 
Анандапур. Вокруг него собирались пенджабские крестьяне. Од
нако в конце концов он все же был схвачен Моголами и в 1675 г. 
четвертован в Дели. Его сын гуру Гобинд, родившийся в Патне 
(где теперь стоит сикхский храм) и долго скрывавшийся, воени
зировал всю сикхскую организацию. С этого времени сикхизм из 
сектантского течения среди торгово-ремесленного населения стал 
превращаться в антифеодальную идеологию мятежных крестьян. 
Гобинд заявил, что власть гуру отныне передается всей сикхской 
общине (хальсе). Сикх должен отречься от прежних кастовых 
или религиозных связей и сознавать только общность с другими 
сикхами. Для сикхов были установлены особые правила, резко 
отличавшие их от индусов и мусульман. Они носили одежду осо
бого покроя, имели особую прическу, особые религиозные сим
волы, например должны были носить кинжал, гребень и браслет 
на руке. До сих пор сикхи носят браслет с брелоками в виде 
кинжала и гребня. 

В результате этих мер гуру Гобинд смог превратить сикхов 
в могучую организацию, ставшую серьезной угрозой власти Мого
лов в Пенджабе. Основой движения сикхизма стали пенджабцы, 
однако к сикхам мог примкнуть любой человек из другой части 
Индии. Гобинд построил ряд фортов в Пенджабе, заключил 
союзы с мелкими раджами горных заминдарств, но все же не 
смог противостоять могольской армии; после долгого сопротив
ления Анандапур был взят. Гобинду пришлось бежать. Он долго 
скитался, а в 1708 г. был убит. Однако борьба сикхов продолжа
лась. 

Начались волнения и среди раджпутов — опоры могольского 
войска. В 1678 г., после смерти князя Марвара, сановника 
Аурангзеба, разгорелась борьба между могольским ставленни
ком в княжестве и сторонниками маленького сына покойного 
князя, ставшего знаменем восстания против могольского ига. 
Аурангзеб двинул армию в Марвар. Деревни были разорены, го
рода разграблены, индусские святилища разрушены. Но тут вос
стал Радж Сингх — князь соседнего раджпутского княжества 
Мевар. Аурангзеб выслал против него войско своего сына Акбара; 
раджпуты разбили армию Акбара и начали с ним тайные пере
говоры, обещая поддержку, если он попытается свергнуть своего 
отца. Акбар поднял бунт, но Аурангзеб хитростью расстроил 
союз сына с раджпутами, и Акбар бежал к маратхам. 

Аурангзеб заключил мир с княжеством Мевар, а Марвар про
должал борьбу с Моголами до 1709 г. Единству действий двух 
крупнейших раджпутских княжеств воспрепятствовала феодаль
ная обособленность их. В какой-то мере борьба с раджпутами 
ослабила и Моголов: необходимость держать войска в Раджаст
хане отвлекала их от борьбы с маратхами. 
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Борьба с народными восстаниями требовала 
Завоевание больших средств. Аурангзеб решил попол-
и Голконды н и т ь к а з нУ — о н напал на Биджапур. Столи

ца была осаждена, ее окрестности разоре
ны. Однако крепость не сдавалась полтора года, пока голод и 
эпидемии в 1686 г. не подорвали духа сопротивлявшихся. После 
сдачи весь город был разграблен и разрушен могольскими вой
сками, водоснабжение нарушено; на месте блестящей столицы 
остались развалины, на которые наступали джунгли. Затем на
стал черед Голконды. Моголы смогли взять крепость лишь путем 
подкупа голкондских военачальников (1686 г.). Голконда была 
аннексирована. Аурангзеб захватил огромную добычу. 

Это был период наибольшего расширения Могольской импе
рии. Она охватывала почти всю территорию Индии, доходя на 
юге до рек Пеннар и Тунгабхадра, а на севере включала Кашмир 
и афганские земли с Кабулом и Газни. Лишь Кандагар оста
вался под властью Персии. 

После смерти Шиваджи чрезвычайные зако-
Развитие феодализма ны, фактически ограничивавшие развитие 

у маратхов феодализма у маратхов, перестали соблю
даться. Маратхские военачальники значи

тельную часть военной добычи стали оставлять себе, имущест
венная разница между маратхским воином и военачальником все 
росла. Самбхаджи и его приближенные больше думали о развле
чениях, чем о военных действиях. Попытка маратхов захватить 
в 1680—1682 гг. остров Джанджира, где правила династия эфио
пов Сидди, окончилась неудачей, как и нападение на португаль
ский порт Чаул в 1683 г. В 1689 г. могольские войска неожиданно 
напали на ставку Самбхаджи, и он попал в плен вместе со своим 
сыном Саху (Шаху). Махараштра вновь подпала под моголь-
ское иго. 

После падения маратхского государства сопротивление марат
хов усилилось, превратившись затем в подлинно народную войну. 
Поскольку младший сын Шиваджи, Раджарам, жил в Джинджи 
в качестве номинального правителя маратхов, это придавало дей
ствиям маратхских военачальников вид законности. Однако ма
ратхские войска начали постепенно терять свой специфически 
национальный облик. Многие маратхи поступили на могольскую 
службу; могольские воины, не получая жалованья, порой перебе
гали к маратхам в надежде на добычу. Между маратхскими вое
начальниками начались распри, иногда кончавшиеся кровавыми 
столкновениями. Армия перестала быть единой, боеспособной 
единицей. 

Могольская армия продолжала воевать с отдельными отряда
ми маратхов, осаждая их форты. Но даже победоносное взятие 
маратхских крепостей приносило Моголам мало пользы: как 
только армия уходила, оставив небольшой гарнизон, маратхи бы
стро брали крепость обратно. По образному выражению современ-
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ного индийского историка, действия Аурангзеба похожи на след 
лодки в реке: вода смыкалась, как только лодка проплывала. 

В 1707 г., когда могольские войска возвращались после окон
чания очередной военной кампании в Бурханпур (Аурангзеб пе
ренес сюда свою столицу еще в 1681 г.), маратхские отряды 
окружили могольскую армию. В это время 89-летний Аурангзеб, 
возглавлявший поход, заболел; его едва донесли до Ахмаднага-
ра, где он и умер. Последние письма Аурангзеба к сыновьям 
полны горечи: «Жизнь, столь ценная, ушла ни на что». Над его 
могилой возле Даулатабада (куда было позднее перенесено его 
тело) поставлен не пышный мавзолей, а простая беломраморная 
плита (стелла) с надписью. 

В правление преемников Аурангзеба — Бахадур-шаха (1707— 
1712 гг.), Мухаммад-шаха (1719—1748 гг.) и Ахмад-шаха 
(1748—1754 гг.) —могольские правители превратились в марио
неток, бессильных ставленников разных феодальных группиро
вок, боровшихся между собой. Все новые области отпадали от 
империи, образовывались независимые государства, хотя фикция 
могольского сюзеренитета зачастую сохранялась. 

Культура Индии XVI—XVII вв. 
Общая Для культуры Индии акбаровского времени 

характеристика характерно господство идей синтеза элемен
тов двух основных культур — мусульманской и индусской. В по
стройках Фатхпур-Сикри ярко выражены индусские элементы: 
плоские крыши, индусские декоративные детали в виде переви
тых цветочных гирлянд и т. д.; некоторые карнизы украшены 
фигурами животных, в одной из комнат дворца на стене баре
льеф, изображающий птиц и зверей; он впоследствии был сбит 
по приказу Аурангзеба, строго следившего за кораническим за
претом изображать живые существа. 

В придворной персоязычной цоэзии звучат мотивы веротерпи
мости, уподобления своей возлюбленной индусскому богу, а себя 
брахману, поэтическое воспевание всеобщей любви людей друг 
к другу. Некоторые поэты писали на мотивы, почерпнутые из ин
дусского эпоса (например, «Наль и Даман» Файзи, брата Абу-л 
Фазла и одного из крупнейших персоязычных поэтов времен Ак-
бара). Сам Абу-л Фазл в своей книге «Аин-и Акбари» («Уста
новления Акбара»), написанной как часть его исторического тру
да «Акбар-наме», но в настоящее время издающейся отдельно, 
много внимания уделял изложению философских систем древней 
Индии, нравам и обычаям индусов, их мифологии. В одной из глав 
этого труда— «Обзор 10 суба»—при подробном описании каждой 
суба (т. е. области) он приводит сведения об обычаях индусского 
населения, о священных местах индусов и индусских памятниках. 
Впоследствии эти тенденции начинают слабеть, и при Аурангзебе 
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приходят в упадок не только изобразительное искусство и поэ
зия, но и летописание, тоже недолюбливаемое этим нетерпи
мым ко всему правителем. 

ïï Литература возникала не только.при дворе. 
итература QHa п о я в л я л а с ь н а многих языках, в раз

личных жанрах. Наибольшее влияние имела, пожалуй, поэзия 
бхакти. На местных языках, на мотивы народных мелодий бхакты 
пели своего рода притчи для размышления, многие из которых 
сохранились в народе в виде песен. Бхакты призывали к борьбе 
против кастовых перегородок, провозглашали равенство людей 
перед богом, осмеивали власть имущих, священнослужителей и 
богачей. Однако эти гуманистические по существу идеи выража
лись обычно в религиозной форме. Крупнейшими поэтами-бхак-
тами были: Тулси Дас (1532—1623 гг.), чья «Рамаяна», написан
ная на различных наречиях хинди, распевалась на индусских 
праздниках и была широко известна в народе; поэты второй по
ловины XVI в. — Сур Дас, живший в Раджастхане, раджпутская 
поэтесса Мирабаи, Эканатх из Махараштры, Шанкарадева из 
Ассама, сикхские гуру. Известна поэма бенгальца Мукундорама 
Чокроборти «Преуспевание (даруемое богиней) Чанди» («Чан-
димангал») — реалистический рассказ о жизни Бенгалии того 
времени, в который вплетаются элементы фантастики и фолькло
ра. В XVII в. идеи бхакти развивались в поэзии маратхов и сик
хов. Здесь они уже пронизаны призывами к активной борьбе. 

Придворная поэзия в Индии создавалась на государственном 
языке, который не был разговорным языком населения. В Моголь-
ской империи это был язык фарси (таджикско-персидский), в де
канских государствах — североиндийский язык урду. Хотя и в 
этой поэзии использовались индийские сюжеты, имеются описа
ния индийской природы, быта и т. д., но чаще в ней при
менялись таджикско-персидские формы и образы. Отдельные поэ
ты, писавшие на этом чуждом их народу языке, все же смогли 
создать высокохудожественные произведения. Наибольшей попу
лярностью среди индийских поэтов на фарси пользовались Фай-
зи, особенно его лирика, и Бедиль (1664—1721 гг.). Хотя Бедиль 
писал главным образом в форме суфийских иносказаний, его 
стихи проникнуты глубоким и скорбным чувством. Он бичевал 
жестокость деспотов, угнетавших народ. С исчезновением в Ин
дии фарси как государственного языка Бедиль фактически забыт 
в его родной стране, но его стихи нашли вторую родину в Сред
ней Азии. Такая же судьба постигла деканского поэта Га-
васа (XVI в.), писавшего на урду. Его знают в Индостане, 
но не могут читать в Декане. 

и Хронисты в Индии писали свои произведе-
стория пия, привлекая большое количество источ

ников, часто включали в свое повествование подлинные докумен
ты или пересказывали их содержание. Ценными историческими 
источниками для XVI в. являются записки Бабура «Бабур-наме», 
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а также «Акбар-наме» Абу-л Фазла и «Мунтахаб-ут-таварих» 
Бадауни; для XVII в. — воспоминания могольского военачальника 
в Бенгалии Мирзы Натхана «Отсутствующая страна весны» 
(«Бахаристан-и-Гаиби»), хроники Абдул-Хамида Лахури «Пад-
шах-наме» и Мухаммада-Салиха Камбу «Труды Салиха» («Амал-
и-Салих»). От времени Аурангзеба дошли «Избранные отрывки» 
( «Мунтахаб-ул-лубаб» ) Хафи-хана. 

А Архитектура в большей степени, чем другие 
виды искусства, зависела от богатых патро

нов. С распространением могущества Могольской империи все 
больше появлялось выдающихся архитектурных сооружений, в 
которых мусульманские мотивы сочетались с местными индий
скими традициями. Фатхпур-Сикри хорошо вписывался в окру
жающий пейзаж, его здания просты и целесообразны. Богатство 
и пышность построек достигли своего расцвета при Шах Джа-
хане. В Фатхпур-Сикри была перестроена из белого мрамора гроб
ница шейха Салима Чишти. Во времена Шах Джахана отборный 
белый мрамор, инкрустированный полудрагоценными, а кое-где и 
драгоценными камнями, стал основным декоративным материалом 
построек, особенно в Агре и в Дели. Во время правления Ауранг
зеба здания вначале возводились тоже из дорогостоящих мате
риалов, например Моти-Масджид (Жемчужная мечеть) в Дели, 
но потом недостаток средств заставил этого правителя делать бо
лее простые постройки. Так, воздвигнутый в Аурангабаде над 
могилой любимой жены Аурангзеба мавзолей Рабия-Даурани 
(госпожи эпохи) по форме повторяет Тадж-Махал, но лишен изя
щества пропорций агрского оригинала. К тому же в мавзолее в 
Аурангабаде облицован белым мрамором только фасад главного 
здания на высоту, несколько превышающую человеческий рост. 
Остальная облицовка из светлого песчаника. Минареты мавзолея 
построены из кирпича и оштукатурены чинамом (особой штука
туркой, изготовленной из измельченных ракушек). 

В Декане, куда мусульманский архитектурный стиль проникал 
как из Ирана и Средней Азии, так и из Агры — Дели, господст
вовали изящество, замысловатость отделки и гармоничность про
порций. В Бенгалии преобладала маловыразительная архитекту
ра: как храмы, так и жилища воздвигались из оштукатуренного 
кирпича, с глухими стенами и узкими окнами. 

Народное жилище, особенно в Бенгалии и в Тамилнаде, обыч
но строилось из тростника и бамбука, с покатой крышей, опирав
шейся на врытый в центре столб. В XVIII в. в архитектуре мо-
гольских областей наметился упадок: материал стал хуже, оформ
ление беднее, форма строений — лишь повторение традиционных 
приемов, без развития их. Впрочем, этого нельзя сказать о радж-
путских городах-крепостях — Гвалиуре, Алваре, Джайпуре и дру
гих, чрезвычайно своеобразных, расположенных среди гор и озер, 
иногда искусственных. 
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ж В живописи господствовал жанр миниатю
ры. Раджпутская миниатюра создавалась в 

XVI в. под влиянием стенных росписей Раджастхана, а также 
продолжала традиции джайнской миниатюры. При дворе возник
ла могольская миниатюра, продолжавшая традиции Персии, где 
зародился этот стиль живописи, однако более реалистичная, чем 
иранская, и не такая манерная. Наблюдается взаимовлияние 
раджпутской и могольской миниатюр. Могольская живопись была 
плоской, объемность выражалась штрихами, перспектива — тре
мя планами: нижним, средним и верхним. Фигуры среднего пла
на были больше, чем нижнего или верхнего. На здания художник 
смотрел как бы сверху. Однако в XVII в., особенно во времена 
Шах Джахана, в миниатюрную живопись стали порой проникать 
европейские сюжеты (например, мадонна с младенцем) и неко
торые европейские приемы: так, на некоторых фигурах выпукло
сти стали передавать светотенью. Краски были естественные, 
главным образом минеральные, и не выцвели до наших дней. 
В Декане получила развитие миниатюра в основном того же 
стиля, что и в Агре, но в отличие от могольской она была слиш
ком детализирована. В XVIII в. прежние стили живописи При
шли в упадок, но в мелких раджпутских княжествах развились 
новые школы живописи, получившие название «пахари» (гор
ные). Художниками в Могольской Индии являлись как выходцы 
из Герата и Персии, так и индусы. 

В эпоху средневековья происходили народ-
Народные н ы е представления с танцами и музыкой, 

представления * J « г поставленные на сюжеты из индусской ми
фологии, главным образом связанные с вишнуизмом. В Тамил-
наде такие народные представления назывались теракутту, в Кар-
натике — якшагана, в Андхре — видхинатакам, в Индостане — 
рамлила. Часто в эти представления на темы эпоса были вкрап
лены фарсовые злободневные сценки, где высмеивались угнета
тели-моголы, позднее — англичане и т. д. Порой такие представ
ления шли и во дворцах феодалов. Но там народное искусство 
теряло свою непосредственность, приобретало черты манерности. 



К.А. Антонова, Г Г Котовский 

индия 
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АНГЛИЙСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ 
ИНДИИ (XVIII в.) 

Распад Могольской империи 
XVIII век характеризуется распадом Могольской империи и 

потерей ею своей независимости. Соотношение сил между индий
скими государствами и укрепившимися на территории Индии 
европейскими торговыми компаниями, опиравшимися на мощь 
своих держав, все время менялось не в пользу Индии. В XVI в. 
европейцы имели в Индии опорные пункты и склады, в XVII в. — 
фактории и поселения, в XVIII в. начали покорение индийских 
государств. С другой стороны, им противостояла в XVIII в. уже 
не Могольская империя, у которой они силой и подношениями 
добивались торговых привилегий, а отдельные государства, бо
ровшиеся между собой и апеллирующие к европейцам за по
мощью против своих индийских противников. 

Начавшийся еще при Аурангзебе распад империи после его 
смерти значительно ускорился. Вспыхнувшая между тремя его 
сыновьями война за престолонаследие закончилась победой стар
шего — Муаззама, воцарившегося в 1707 г. в Дели под именем 
Бахадур-шаха (1707—1712 гг.). Старый и нерешительный, он во
дил походы лишь против сикхов, во главе которых после убийства 
Гобинда стал Банда. Решительный Банда привлек к себе много 
«озлобленных индусов из низших каст» (по словам хрониста), 
взял Сирхинд и с 70-тысячным войском, овладев округом Саха-
ранпур, осадил Лахор, но безуспешно. Бахадур-шах лично высту
пил против него, и в 1711 г. могольские войска заняли центр 
сикхов Сирхинд, оттеснив их в предгорья Гималаев. 

Начавшаяся после смерти Бахадур-шаха между его сыновьями 
междоусобная борьба за трон закончилась победой наиболее бес
таланного из них — Джахандар-шаха (1712—1713 гг.), за спиной 
которого стоял способный советник. Однако через несколько ме
сяцев Джахандар-шах был свергнут племянником Фаррух Сия-
ром (1713—1719 гг.) и умерщвлен в тюрьме. Фактически страной 
правили советники Фаррух Сияра — два брата-сийида из Бархи — 
род, еще со времен Акбара известный своими воинскими тради
циями. 

Тем временем Банда опять перешел к активным военным дей
ствиям в Пенджабе, но взять Лахор не смог из-за отсутствия 
артиллерии. Фаррух Сияр послал против сикхов армию. Сикхи 
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были осаждены в крепости Гурдаспур. Голод вынудил защитни
ков крепости сдаться. Ворвавшиеся могольские войска перебили 
население крепости. Банда и его сподвижники были схвачены и 
преданы мучительной казни в Дели. 

Фаррух Сияр стремился избавиться от опеки братьев-сайидов, 
но был ими низложен. После этого делийский трон непродолжи
тельное время занимали один за другим два малолетних внука 
Бахадур-шаха. Наконец, на престол взошел третий внук, приняв
ший имя Мухаммад-шах (1719—1748 гг.); он, опираясь на при
дворную клику, смог «убрать» обоих братьев-сайидов. Однако 
сам Мухаммад-шах думал лишь об удовольствиях. Пышный двор, 
а также содержание армии требовали огромных средств. С кре
стьян брали все, что могли взыскать, не ограничиваясь, по су
ществу, никакими налоговыми нормами. Земледельцы бросали 
хозяйства и убегали от налогового гнета, поступая в армию или 
создавая свои отряды, занимавшиеся грабежом даже в окрестно
стях Дели. От империи отпадали одна за другой все новые об
ласти. 

В 1713 г. наместник Аурангзеба в Бенгалии Муршид Кули-хан 
выгнал из пределов области своего преемника, присланного Ве
ликим Моголом, перестал посылать в Дели налоги и основал 
новую столицу, названную им Муршидабадом. В 1714—1718 гг. 
Муршид Кули-хан присоединил к своим владениям Бихар и 
Ориссу. 

Хотя новое государство Бенгалия формально признавало суве
ренитет могольского правителя, фактически оно было совершенно 
независимым, отказываясь, например, предоставить английским 
купцам привилегии, гарантированные им в 1717 г. Фаррух Сия-
ром. Могольский наместник в Декане Асаф Джах создал само
стоятельное государство Хайдарабад со столицей того же назва
ния вблизи крепости Голконда. Асаф Джах и его преемники на 
троне Хайдарабада, носившие титул низамов, воевали с марат-
хами за господство в Южной Индии. Наконец, в 1739 г. от Мо
голов отделился Ауд, тоже ставший независимым княжеством 
со столицей Лакхнау. Ауд стремился расширить свою территорию 
за счет рохиллов — афганских племен, расселившихся к се
веро-востоку от делийской области. Реально Моголы владели к 
тому времени только областью Агра — Дели. 

Главными претендентами на господство над всей Индией ока
зались маратхи. Пока в Северной Индии шла борьба за власть 
между различными претендентами на могольской престол, марат
хи не только укрепились в Западной Индии, но и перенесли дей
ствия своих отрядов в Центральную Индию. Поскольку здесь им 
не противостояли организованные армии, маратхи нападали на 
города и местечки под предлогом взимания чаутха и сардешмукхи. 
В самой Махараштре шла борьба за трон между Саху, сыном 
Самбхаджи, освобожденным из делийского плена, и Тара Бай, 
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вдовой Раджарама, правившей в качестве регентши во время от
сутствия Саху. 

Тем временем большое влияние приобрел пешва (первый ми
нистр) Баладжи Висванатх (1713—1720 гг.). Он фактически со
средоточил всю власть в своих руках, основав маратхскую дина
стию пешв. Члены династии Шиваджи продолжали числиться 
раджами, но не имели права покидать место своего проживания 
город Колхапур. За поддержку братьев-сайидов Баладжи получил 
фирман о праве взимать чаутх и сардешмукхи с шести южных 
суба (областей) Могольской империи. Тем самым грабеж марат-
хов был узаконен. Они посылали своих сборщиков налогов с во
инскими отрядами, отбирали все, что могли, пытали богачей, что
бы узнать, где спрятаны их сокровища. При приближении марат-
хов жители разбегались. 

К 30-м годам XVIII в. маратхи овладели обширными областя
ми Центральной Индии, что привело к образованию ряда кня
жеств: династии Бхонсла с центром в Нагпуре, династии Синдхия 
с центром в Гвалиуре, династии Холкар с центром в Индуре, 
династии Гаеквар со столицей в Бароде. Все они находились 
в некоторой зависимости от Пуны, где правили пешвы. Этот ма-
ратхский союз княжеств представлял собой конгломерат различ
ных племен и народов, в котором сами маратхи составляли правя
щее меньшинство. Такой же пестрой была и маратхская армия, 
где исчезли всякие идеалы и национальный дух. Положение 
крестьян в маратхских княжествах было очень тяжелым, вводи
лись все новые налоги. По существу, маратхский союз княжеств 
превратился в феодальную империю, лишь менее централизован
ную, чем Могольская империя времен ее расцвета. 

Баджи Рао I (1720—1740 гг.), сын Баладжи, главное внима
ние маратхов направил на север, будучи уверенным в том, что, 
захватив Дели, он овладеет всей Индией. «Ударим по стволу за
сыхающего дерева,—говорил он,— и ветки должны будут сами 
упасть». Однако, когда маратхи продвигались к Дели с юга, в 
Индию с севера вторглись в 1739 г. войска правителя Ирана На
дир-шаха. Деморализованные воины Великого Могола Мухаммад-
шаха не смогли ему противостоять. По существу, армия Надира 
до ее появления в окрестностях Дели не встречала сопротивле
ния. Решающая битва произошла в Карнале, недалеко от Пани-
пата. Поскольку результат боя был неопределенным, Надир-шах 
отдал приказ подготовиться к возвращению в Иран. В это время 
к нему неожиданно прибыли посланники Мухаммад-шаха с изъ
явлениями покорности. Надир отправился в Дели. Здесь он про
был два месяца, устроил массовую резню, получил фирман о 
передаче ему могольских владений к северу от Инда (т. е. ны
нешнего Афганистана) и отбыл, нагруженный могольскими дра
гоценностями и добычей. После его ухода опустошенный город 
оказался во власти грабителей. Жители разбегались, феодалы пе-
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реезжали ко дворам других правителей, в основном в Лакхнау 
(столица княжества Ауд). 

Афганцы недолго подчинялись Ирану, и после убийства На
дир-шаха в 1747 г. образовалось независимое Афганское государ
ство с Ахмад-шахом Абдали (Дуррани) во главе. 

Ахмад-шах был с армией Надира в Дели. Увидев слабость 
Моголов, он решил завоевать всю Индию. Пять раз он вторгался 
в Индию: в 1748, 1750, 1752, 1756—1757 и 1758 гг. Наибольшее 
сопротивление оказала ему не армия Моголов, а сикхи. Они за
ставляли Ахмад-шаха отступать, перерезая коммуникации с Афга
нистаном. 

Между тем маратхи под руководством пешвы Баладжи Баджи 
Рао (1740—1761 гг.) продвигались на север. Здесь они столкну
лись с войсками Ахмад-шаха. В 1761 г. на поле Панипата про
изошла решающая битва между этими двумя претендентами на 
господство в Индии. Маратхи были разбиты наголову. Лучшие 
маратхские полководцы погибли на поле боя, сам пешва скон
чался от ран. Однако Ахмад-шаху победа тоже далась нелегко. 
Он вынужден был уйти в Афганистан, чтобы пополнить свое 
сильно поредевшее войско. Внутренние дела надолго задержали 
его на родине, а после его смерти в результате феодальных усо
биц афганские нашествия на Индию прекратились совсем. 

После ухода из Индии армии Ахмад-шаха сикхи сразу же 
изгнали афганские гарнизоны из Пенджаба и вскоре создали свое 
независимое государство. Центр экономической активности окон
чательно переместился из разоренного войнами района Агра — 
Дели в Бенгалию и Южную Индию. «Пока все воевали против 
всех», страна была обескровлена и не могла сопротивляться на
шествию европейских колонизаторов. 

Между тем в Южной Индии происходила непрерывная борьба 
за власть между Хайдарабадом и маратхами, независимым кня
жеством Мадурай и вассалом Хайдарабада княжеством Аркат 
(Аркот). В эту борьбу вступило также княжество Майсур, воз
никшее на развалинах Виджаянагара. 

В конце XVII и в XVIII в. в Южной Индии происходило 
резкое сокращение числа крестьян — владельцев земли, которые 
с XVI в. стали называться мирасдарами. Вместе с тем общинные 
арендаторы стали также получать права владельцев-налогопла
тельщиков. Происходила нивелировка прав на землю различных 
категорий крестьян на уровне закабаленного наследственного 
держателя. Крестьяне владели землей лишь при условии уплаты 
ими высоких податей. Общинная организация, покоившаяся на 
сочетании ремесла с земледелием, не исчезла, но круговая порука 
при внесении податей появилась даже там, где ее раньше не 
было. Сочетание общинной организации с фактически полной 
властью феодала в деревне привело к возникновению в XVII— 
XVIII вв. переделов земли по принципу: тот, кто может больше 
платить, получает больший участок. Земля при непрерывном 
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возрастании налогов была зачастую бременем для крестьянина, ои 
стремился избавиться от «лишнего» участка и тем самым от 
дополнительных налогов. Усилился также процесс превращения 
в мелких и мельчайших феодалов старост и писцов, а также от
купщика, приходившего в общину со стороны и получавшего 
права старосты. Развитие товарного хозяйства приводило в де
ревне не к разложению феодального строя, а к дальнейшему под
чинению села феодалу, к усилению феодального гнета, консерва
ции общинных форм землепользования. 

После смерти правителя Хайдарабада Асаф Джаха в 1748 г. 
разгорелась борьба за престолонаследие между двумя его сы
новьями — Насир Джангом и Музаффар Джангом. В этот спор 
вмешались европейские компании, владевшие небольшими тер
риториями, прилегающими к их портам. Фактически на индий
ской земле разгорелись торговые войны самых мощных европей
ских держав того времени — Франции и Англии. Эти войны пере
росли в завоевание самой Индии. 

Индийская торговля была для европейских 
Европейские торговые КуПц0В важным и сложным предприятием. 

компании в Индии Т/· /* 
Купцы обычно создавали компании, которые 

получали поддержку правительства в Европе. Борьба шла, по 
существу, не между отдельными торговцами, а между правитель
ствами их стран. Португальские экспедиции в Индию снаряжа
лись и финансировались короной, голландцы и англичане созда
вали компании, которые получали хартии от правительств Ни
дерландов и Англии. Так, английская Ост-Индская компания 
возникла в самом начале XVII в., постепенно получая от англий
ского правительства все новые права. Ряд хартий, принятых анг
лийским правительством, были вехами укрепления позиций Ком
пании в Англии: хартия Кромвеля 1657 г.; хартия 1661 г., давшая 
Ост-Индской компании право объявлять войну и заключать мир, 
и хартия 1686 г., по которой Компания получала права чеканки 
монеты, организации военно-полевых судов и содержания собст
венных армий и флота. В 1698 г. частные купцы объединились 
в другую Ост-Индскую компанию, и только в 1702 г. обе компа
нии слились, что было узаконено актом парламента в 1708 г. 
С этого времени деятельность Компании в Индии стала быстро 
развиваться. 

Джахангир надеялся противопоставить англичан португаль
цам и потому даровал английским купцам фирман на свободную 
торговлю в Могольской империи. Однако, когда англичане укре
пились на побережье, могольские правители неоднократно пред
принимали попытки изгнать их оттуда. Так, Аурангзеб попытался 
в 1687 г. освободить от них Бенгалию. В 1690 г. большая моголь-
ская армия осадила Бомбей (остров, полученный Англией от 
Португалии в 1661 г. в качестве приданого Катерине Браганца, 
жене английского короля Карла II), ставший центром англий-
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ских владений на западном побережье. Военные действия Мого
лов окончились неудачей. 

Английская компания в XVIII в. была самой богатой компа
нией в Индии. Центром ее был город Мадрас на Коромандель
ском берегу, приобретенный англичанами в 1639—1640 гг. у мест
ного правителя. К середине XVIII в. англичане построили там 
форт Св. Георга и гавань. В результате вырос многолюдный и 
богатый портовый город. 

В Бенгалии постепенно центром деятельности английской ком
пании становилась Калькутта, основанная на реке Хугли (запад
ный приток дельты Ганга) в 169.0 г. Там еще в XVII в. для 
защиты складов была выстроена крепость, названная Форт-Виль
ям, в честь правившего тогда в Англии Вильгельма (Вильяма) III. 
В Форт-Вильяме помещалось и правление Компании в Бенгалии. 
Компания считалась также заминдаром трех деревень около 
Калькутты. 

В 1717 г. англичане получили от Фаррух Сияра фирман, по 
которому Компании было передано еще 38 деревень. Ее товары 
освобождались от пошлин при условии ежегодной уплаты в казну 
Моголов 3 тыс. рупий, и, кроме того, устанавливалось, что дастак 
(пропуск), выданный главой фактории, освобождал английские 
грузы от таможенного досмотра. С того времени бенгальские то
вары стали занимать все большее место в английском экспорте 
из Индии. Доходы Компании сразу возросли с 278,6 тыс. ф. ст. в 
1717 г. до 364 тыс. в 1729 г. 

Вокруг факторий английской Ост-Индской компании в Каль
кутте, Дакке, Касимбазаре и некоторых других пунктах Бенгалии 
возникли ткацкие поселения. В одной Калькутте на Компанию 
работало около 8 тыс. ткачей, живших на окраине — в «Черном 
городе». Индийские агенты Ост-Индской компании раздавали 
ткачам материал и передавали заказы на те ткани, которые хо
рошо шли на европейских рынках. Нередко такие агенты не 
только представляли интересы европейской торговой компании, 
но и выступали от собственного имени, превращаясь тем самым 
в скупщиков. 

Рост английской торговли вызывал серьезные опасения у на-
ваба Бенгалии, ставшего фактически независимым правителем. 
Он боялся, что города и укрепленные фактории со временем пре
вратятся в опорные пункты англичан, из которых правительству 
будет трудно изгнать их. Наваб обвинял Компанию в том, что 
она монополизировала всю торговлю страны, что частная торгов
ля ее служащих превышает даже торговлю самой Компании. 

Основными предметами английского экспорта из Бенгалии бы
ли хлопчатобумажные и шелковые ткани, шелк-сырец, селитра, 
сахар, опиум, индиго, топленое и растительное масло, рис. Ком
пания распоряжалась крупными суммами денег и стремилась за
купать необходимые ей товары оптом. Операция по закупке риса 
производилась, например, следующим образом: еще задолго до 
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начала жатвы служащие Компании по рекомендации крупных 
индийских банкиров, игравших роль посредников, раздавали раз
личные суммы индийским купцам, которые в свою очередь раз
давали авансы скупщикам, а те — крестьянам. Таким образом, 
урожай заранее дешево закупался. 

Точно так же действовали английские агенты-скупщики (го-
машты) и в отношении ремесленников, закабаляя их выдачей 
авансов. 

Наваб Бенгалии Аллахварди-хан (1740—1756 гг.) предоста
вил Компании ряд привилегий, получив за это финансовую по
мощь во время войны с вторгшимися в Ориссу маратхами. Одна
ко наваб опасался роста влияния английских купцов, имевших 
фактории с десятками тысяч ткачей, поддерживавших связи с ин
дусскими ростовщиками, банкирами и торговцами и постепенно 
вытеснявших индийских купцов из морской торговли на Востоке. 

Французская Ост-Индская компания была организована позд
нее других европейских компаний, в 1664 г., при поддержке Коль
бера. Французской Компании были предоставлены огромные пра
ва: она получила в свое безраздельное пользование завоеванные 
ею территории, могла вершить суд и расправу над всеми жите
лями своих владений, имела право объявлять войну и заключать 
мир. Французское правительство обещало защищать Компанию 
от всех врагов и охранять ее корабли. Однако в течение XVII и 
XVIII вв. Компания носила черты феодальной регламентации: 
король, генеральный контролер, торговая палата, министр коло
ний и флота — все вмешивались в дела Компании, отдавая рас
поряжения. Это мешало ей нормально функционировать. 

Во главе Компании стоял Совет директоров, причем часть их 
назначалась правительством. Фактически делами вершили назна
ченные правительством генеральный контролер и его помощник — 
особый комиссар. Главными пайщиками были придворные фаво
риты, а их ставленники управляли владениями Компании, коман
довали ее армией и флотом. Непрерывные ссоры и дрязги процве
тали как среди директоров, так и между правлением и вкладчи
ками. Дела Компании велись хаотически, и взяточничество было 
широко распространено среди служащих как в Индии, так и во 
Франции. 

Центром французских владений в Индии был порт Понди-
шери на Коромандельском берегу, приобретенный в 1683 г. Вто
рым по значению городом был приобретенный в Бенгалии в 
1673 г. Шандернагор (по-индийски — Чандранагар) — основное 
место, где складывались бенгальские ткани до прихода кораблей 
из Франции. 

Французская Компания в XVIII в. вела торговлю в значи
тельно меньших размерах, чем английская. Основным предметом 
ее вывоза во Францию были хлопчатобумажные и особенно шел
ковые ткани, закупленные на юге Индии. Французское прави
тельство не придавало значения своим восточным владениям и 
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торговле. Один министр Людовика XV говорил: «Мы имеем ко
лонии, которые я уступил бы за булавку, будь я королем Фран
ции». 

Французская Компания не располагала мощным флотом, ее 
армия состояла из каторжников; офицерами часто были люди, не 
обладавшие достаточными военными знаниями, ибо чин офицера 
покупался за деньги. 

Английская и французская компании на территории Индии 
были самыми влиятельными из европейских компаний. Кроме них 
фактории и поселения в Индии имели еще голландская Компа
ния, основанная в XVII в. на Коромандельском берегу (с цент
ром в Негапатаме) и имевшая поселения также в Бенгалии 
(главные фактории в Дакке и Чинсуре), и датская Компания 
(основана в 1676 г. с центром в Серампуре). Однако голландская 
и датская компании решающей роли не играли. 

В XVII в., когда морская торговля Индии 
Русско-индийские прочно перешла в руки европейских компа-отношения „ « rJ £ 

нии, индийцы стали все более налаживать 
караванные связи со своими северными соседями. Через Персию 
и Бухару индийские купцы проникли в Астрахань и в 40-х годах 
XVII в. уже прочно обосновались там. С 1649 г. в Астрахани воз
ник особый индийский двор — обнесенный стеной участок, где бы
ли лавки и жилые помещения индийцев, а позднее и храм Вишну. 
Астраханские индийцы торговали и в Москве, и на Нижегород
ской (Макарьевской) ярмарке главным образом восточными 
(персидскими и индийскими) товарами, несмотря на все попытки 
их русских конкурентов запретить им выезд из Астрахани в дру
гие русские города. В восточной торговле России индийцы зани
мали второе место, после армян из Джульфы (Исфаган). Армяне 
вели торговлю главным образом шахскими (т. е. казенными пер
сидскими) товарами, в то время как индийцы выступали в основ
ном как частные купцы, притом крупные (некоторые из них 
вели торговлю на тысячи рублей). 

Царское правительство с XVII в. неоднократно пыталось уста
новить непосредственные торговые и дипломатические связи с 
Индией, однако не смогло этого добиться ввиду трудностей про
езда через территории нескольких восточных государств. Два 
русских посольства ко двору Шах Джахана — Никиты Сыроежи-
на в 1646 г. и Родиона Пушникова и Ивана Деревенского в 
1651 г. — были задержаны в пути персидскими властями. Пос
ланное через Бухару посольство бухарца Мухаммеда Юсуфа Ка
симова добралось до Кабула — окраины Могольской империи, но 
не было допущено Аурангзебом дальше, и лишь торговая миссия 
Семена Маленького достигла в 1695 г. Дели, Агры, Сурата и Бур-
ханпура. Она получила от Аурангзеба фирман, написанный по-
тюркски, на право свободной торговли. Семен Маленький умер 
на обратном пути в Персии. 
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В XVIII в. индийская колония в Астрахани продолжала свою 
торговую деятельность. Но связи с Индией были прерваны, и 
индийцы вели торговлю лишь с Персией, отчасти с Кавказом, 
а также все больше внимания стали уделять ростовщичеству, ибо 
царское правительство поддерживало их денежные претензии 
даже к высокопоставленным русским должникам. В XVIII в. ин
дийцы, проживавшие в Астрахани, основали индийскую компа
нию в России, которая вела очень крупные торговые дела. Со 
своей стороны русские купцы при покровительстве царского пра
вительства неоднократно создавали проекты компаний по тор
говле с Индией, но из-за трудностей сухопутного проезда в Ин
дию эти проекты не осуществились. 

Поскольку индийских женщин в России не было, индийцы 
женились на татарках. Детей их звали в Астрахани агрыжанами 
(вероятно, от тюркского «оглы» — сын). Постепенно индийцы ас
симилировались с местным населением, и в 40-х годах XIX в. 
царское правительство конфисковало как выморочное последнее 
имущество индийской компании в России. 

Англо-французская борьба 
за Индию (1746—1763 гг.) 

Именно французская Ост-Индская компания сделала первую 
попытку создания колониальной империи в Индии. Губернатор 
Пондишери Ж.-Ф. Дюплекс стал с 1740 г. формировать отряды 
из индийцев, поставив командовать ими французских офицеров. 
Так появились первые синайские отряды, настолько хорошо сра
жавшиеся, что с 1746 г. англичане тоже стали формировать от
ряды сипаев. 

В 1744 г. была официально объявлена война между Англией и 
Францией за австрийское наследство. На Индию она распростра
нилась, когда к Пондишери подошла французская эскадра под 
началом Лабурдоннэ. 

Дюплекс погрузил на корабли своих сипаев, а Лабурдоннэ, 
высадив эти войска, с боем взял Мадрас. Однако вскоре между 
буржуа Дюплексом и дворянином Лабурдоннэ разгорелись споры 
о том, как следует поступить с завоеванным Мадрасом. Лабур
доннэ, взявший город с помощью построенных им судов, считал 
Мадрас своей личной военной добычей и обещал англичанам от
дать его обратно за крупный денежный выкуп. Дюплекс же на
стаивал на том, чтобы срыть до основания этот порт, уничтожив 
тем самым английское влияние в этой части Индии. 

В результате ссоры Лабурдоннэ увел свои корабли из Индии. 
Оставшийся без флота Дюплекс не мог успешно бороться с аш> 
личанами. 

В 1748 г. по Аахенскому миру французское правительство в 
обмен на некоторые уступки в Европе вернуло англичанам Мад-
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рас, не разрушив его укреплений. Результат не замедлил ска
заться в следующем же году, когда, несмотря на мир в Европе, 
разгорелась война между английской и французской компаниями 
в Индии. 

На этот раз Дюплекс вмешался в династийную борьбу, проис
ходившую после смерти Асаф Джаха в 1748 г. между его сы
новьями Насир Джангом и Музаффар Джангом. На помощь Му-
заффар Джангу был отправлен из Пондишери его родственник 
Чанда Сахиб с отрядом из 500 французов и 2000 сипаев. Музаф
фар был возведен на престол, а Чанда Сахиб стал навабом вас
сального Арката. Вся юго-восточная часть Деканского полуостро
ва оказалась в руках французских ставленников. 

Англичане поняли, какую угрозу это таит для их позиций в 
Индии, и вмешались в войну, оказав помощь Насир Джангу 
в Хайдарабаде и Мухаммаду Али (сыну прежнего наваба) в Ар-
кате. Музаффар Джанг был убит мятежными феодалами. Тогда 
командующий французским отрядом в Хайдарабаде Бюсси возвел 
на престол малолетнего сына Насир Джанга (тоже павшего от 
рук убийц) и заставил Хайдарабад подписать так называемый 
субсидиарный договор, по которому низам (правитель Хайдараба
да) обязался отдать на содержание французских отрядов (или 
«на субсидию их», как тогда говорили) четыре богатых округа на 
Коромандельском побережье, получившие название Северные 
сиркары (провинции). (Впоследствии подобные же субсидиар
ные договоры стали в руках английских колонизаторов одним из 
инструментов политического подчинения Индии. Управители-анг
личане усиливали налоговый гнет в отданных им округах, разо
ряли их и требовали все новых и новых земель для содержания 
своих отрядов, находившихся на службе у индийских правите
лей.) Тем самым могущество Франции в Декане было опять за
креплено. 

Только мощная крепость Тричинополи (Тиручирапалли), ко
торую называли «ключом к Южной Индии», оставалась в руках 
английского ставленника Мухаммада Али. Все попытки Дюплекса 
отобрать эту крепость потерпели неудачу. При безуспешной 
осаде Тричинополи французский ставленник Чанда Сахиб был 
убит. 

У Бюсси не хватало денег на содержание отрядов. Между 
тем в результате военных действий индийские товары во Фран
цию почти не поступали и Индия приносила Франции пока одни 
убытки. Пайщики требовали прекращения войны, и французское 
правительство надеялось, что прекращение борьбы с англичана
ми, а также уступки, сделанные им в Индии, помогут сохранить 
мир с Англией в Европе. Поэтому в Индию был послан один из 
директоров Компании, Годе, который подписал договор с англи
чанами, согласившись на все их условия: Карнатик был закреп
лен за Мухаммадом Али (1754—1795 гг.), французы отказались 
от Северных сиркаров, Дюплекс был отозван во Францию. Впо-
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следствии французское правительство обвинило во всех своих 
поражениях в Индии Дюплекса и Лабурдоннэ; Лабурдоннэ про
сидел несколько лет в тюрьме, а Дюплекс умер в 1763 г. во Фран
ции бедняком. 

В 1756 г. началась Семилетняя война между Францией и Анг
лией. Борьба происходила не только в Европе, она перекинулась 
и в Индию. Сюда французами был послан с войском ирландец, 
ярый враг англичан Лалли-Толландаль, который прибыл в Ин
дию в 1758 г. Однако за прошедшие годы англичане не только 
укрепились на восточном побережье Индии, но и смогли в 1757 г. 
завоевать Бенгалию, помогавшую теперь Мадрасу деньгами и 
военной силой. Таким образом, сложившееся положение было не 
в пользу французов. Тем не менее Лалли захватил принадлежав
шую англичанам крепость Форт Св. Давида неподалеку от Мад
раса и осадил Мадрас — центр английских владений. Решив все 
силы сосредоточить на решении этой задачи, Лалли отозвал 
Бюсси из Хайдарабада. Хайдарабад сразу же захватили англи
чане. 

Между тем Лалли, неподкупный, но резкий и нетерпимый, 
поссорился с командующим французским флотом, и тот увел свои 
корабли из Индии. Затем он разругался с Пондишерийским сове
том, который перестал снабжать французские войска, осаждав
шие Мадрас. Лалли презирал индийцев и плетьми заставлял ин
дийское население Пондишери, невзирая на их кастовое положе
ние, тащить тяжелые пушки. 

Прибытие в 1759 г. к Мадрасу английской эскадры заставило 
Лалли отступить. В двух сражениях под Вандевашем англичане 
разбили армию Лалли и взяли в плен Бюсси. После этого они 
осадили город Пондишери, который через год вынужден был 
сдаться из-за страшного голода. Укрепления Пондишери были 
срыты победителями. Лалли вернулся во Францию. Французское 
правительство решило отыграться на нем за свои неудачи в Ин
дии и казнило его. 

По Парижскому мирному договору Франции были возвращены 
только принадлежавшие ей пять городов. Она опять стала нала
живать свою торговлю с Индией. Однако обширные территории 
на юге Индии были безвозвратно потеряны. Разрозненные фран
цузские отряды, поступая на службу к индийским правителям, 
продолжали бороться против англичан до конца XVIII в. Но, 
несмотря на отдельные военные удачи, эти отряды уже не могли 
подорвать английское господство в Индии. 

Победе Англии над Францией способствовало ее экономиче
ское превосходство. Несмотря на активность и талант многих 
представителей французской Компании в Индии, Франция потер
пела поражение, потому что у нее не было такого флота, такой 
армии, таких денежных средств, а также такой заинтересован
ности правительства в колониях, как у Англии. 
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К началу XVIII в. Бенгалия была одной из 
Англииское наиболее экономически развитых областей 
завоевание л т « α ^ 
Бенгалии Могольскои империи. Эта область не участ

вовала непосредственно в политической 
борьбе феодалов вокруг могольского трона. Основой богатства 
Бенгалии являлось главным образом производство тканей. Весьма 
развиты были товарно-денежные отношения. Крестьяне выра
щивали различные сорта риса, хлопок, сахарный тростник. 
Крупные землевладельцы (заминдары) получали жалованье за 
сбор налогов и отсылку их в казну. При этом они вынуждены 
были вносить крупный денежный залог. Вскоре эта система вы
родилась в откуп налога. В своих полученных на откуп владе
ниях заминдары стали распоряжаться бесконтрольно: они собира
ли налоги с помощью собственных вооруженных отрядов, чинили 
суд и расправу над населением, подкупали правительственных 
чиновников. Вместе с тем зависимость заминдаров-откупщи-
ков от Муршид Кули-хана, первого наваба (правителя) Бенга
лии, была еще велика. Он даже мог держать их в случае недоим
ки в специально для этого вырытой в Муршидабаде яме, «полной 
всяких мерзостей», по словам одного бенгальского хрониста. 

При преемниках Муршид Кули-хана укрепилось независимое 
положение бенгальских заминдаров. Они стали откупаться от 
правительства, причем суммы, которые вносились в казначейство 
наваба, отнюдь не совпадали с получаемым от земельных владе
ний доходом. Тем самым рента-налог во владениях заминдаров 
постепенно превращалась просто в ренту, а заминдарство переда
валось по наследству, становясь частным феодальным владением. 

Остро нуждаясь в крупных денежных суммах для упрочения 
своей независимости от Могольскои империи и для поддержания 
роскоши двора, Муршид Кули-хан неоднократно делал займы у 
своего казначея — богатого марварийца из Джодхпура, поселив
шегося в Бенгалии. За это Муршид Кули-хан даровал ему при
вилегии, в том числе право чеканить монету, а также титул Джа-
гат Сетх (банкир всего мира). Джагат Сетх был связан с англий
ской Ост-Индской компанией, порой кредитовал ее, но вместе с 
тем опасался роста ее влияния в Бенгалии. 

Пользуясь посредничеством бенгальских торгово-ростовщиче-
ских кругов, Компания приобретала нужные ей товары: селитру, 
шелк-сырец, сахар, опиум, специи и особенно хлопчатобумажные 
и шелковые ткани. 

Широкий вывоз товаров из Индии в 30—50-х годах XVIII в. 
привел к большому росту ткацкого ремесленного производства. 
Ткачеством как основным промыслом стали заниматься целые 
крестьянские селения и значительная часть жителей некоторых 
городов, в первую очередь Дакки. Служащие Компании принима
ли участие и во внутренней торговле Бенгалии, иногда под видом 
пересылки товаров из одной фактории в другую перевозя беспош
линно лично им принадлежащие товары. 
9 Антонова К. А. и др. 257 



В 1756 г. в Бенгалии вспыхнула борьба за престолонаследие. 
Навабом стал молодой Сирадж уд-даула. Один из вельмож, по
терпев поражение в борьбе за престолонаследие, бежал под за
щиту англичан в Калькутту. После отказа англичан выдать его 
Сирадж уд-даула двинул свою армию и взял штурмом Касим-
базар, а потом и Калькутту. 

Из Мадраса был немедленно отправлен морем в Бенгалию 
отряд капитана Клайва и адмирала Уотсона — двух английских 
офицеров, проявивших свои военные таланты в сражениях с фран
цузами на юге Индии. Клайв установил связи с индийскими бан
кирами Джагат Сетхом и Амичандом и через них — с военачаль
ником наваба Мир Джафаром, которого Клайв в случае победы 
обещал сделать навабом Бенгалии. Измена Мир Джафара в битве 
при Плесси 23 июня 1757 г. помогла трехтысячному войску Клай
ва (в котором европейцев было всего 800 человек) одержать по
беду над армией наваба, состоявшей из 18 тыс. всадников и 
50 тыс. пехоты. День этой битвы считается англичанами датой 
установления их господства в Индии. 

Сразу после победы англичане потребовали от нового наваба 
в качестве возмещения потерь огромную сумму (около 18 млн. 
ф. ст.), которая превышала, вероятно, все движимое имущество 
обитателей Калькутты. Сопротивление местного населения и две 
попытки (в 1759 и 1760 гг.) падишаха Дели совместно с прави
телем Ауда захватить Бихар послужили поводом для новых вы
могательств англичанами денег у бенгальских навабов. Назна
ченный в 1760 г. губернатором Бенгалии Г. Ванситтарт сместил 
Мир Джафара и сделал навабом Бенгалии его зятя Мир Касима, 
заплатившего губернатору и членам его совета 200 тыс. ф. ст. и 
отдавшего Компании три наиболее богатых района Бенгалии: 
Бурдиван, Миднапур и Читтагонг. Тем самым Мир Касим ли
шился половины доходов и увеличил свои долги Компании и от
дельным ее служащим. 

Это непосредственное ограбление индийских феодалов англий
скими завоевателями имело весьма важные последствия. Началась 
перекачка богатств из Индии в Англию. По подсчетам индийских 
экономистов, с 1757 по 1780 г. Англия вывезла из Индии безвоз
мездно в виде товаров и монеты 38 млн. ф. ст. Потеря власти и 
доходов правящим феодальным классом Индии повлекла за собой 
известную перестройку экономической жизни. В середине 60-х 
годов, после постепенной ликвидации двора наваба, пышной сви
ты феодалов и ненужных теперь конных отрядов джагирдаров, 
последовал упадок тех отраслей ремесла, которые были рассчи
таны на удовлетворение их потребностей. С этого времени начи
нается падение Дакки — центра производства лучших, наиболее 
дорогих сортов тканей. Упадок ремесла приводил к росту нищеты 
среди ремесленного люда. Ремесленник уходил в деревню, где 
вынужден был арендовать землю на любых условиях, чтобы про
кормить себя и свою семью. Положение ткачей, вырабатывавших 
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дешевые сорта тканей, также ухудшилось. Незадолго до завоева
ния Бенгалии Компания отказалась от посредничества индийских 
купцов и вступила в контакты с ткачами через своих агентов, име
нуемых гомаштами. После завоевания Бенгалии гомашты полу
чили огромную власть над ремесленниками, принуждая их про
давать ткани по цене на 20—30% ниже той, которую платили не
английские купцы, и насильственно заставляя ремесленников 
брать авансы и сдавать свои ткани Компании. 

После победы при Плесси служащие Компании в полной мере 
использовали свое положение завоевателей для личного обогаще
ния и устранения всех своих конкурентов, как местных торгов
цев, так и частных европейских купцов. Своим скупо оплачивае
мым служащим Компания всегда разрешала вести собственную 
торговлю. Прикрываясь фирманом Великого Могола от 1717 г., 
даровавшим Компании лишь право беспошлинной внешней тор
говли, ее служащие стали вести беспошлинную торговлю и внутри 
страны. Мало того, они продавали своим индийским агентам да-
стаки, или свидетельства, освобождавшие от пошлин товары Ост-
Индской компании. Пользуясь этими дастаками, агенты вытесня
ли из торговли тех купцов, которые не были связаны с англича
нами. По словам современника, Ост-Индская компания выступала 
в Бенгалии в качестве «государства в обличий торговца». 

Энергичный Мир Касим, фактически купив навабство у анг
личан, надеялся стать действительным правителем Бенгалии, а не 
просто марионеткой в руках английской Компании. Повысив на
логи и неуклонно взыскивая их, он за два года смог заплатить 
англичанам всю сумму, обещанную им при вступлении на пре
стол. Затем потребовал от чиновников Компании прекратить тор
говлю дастаками, разорявшую страну. Получив отказ, Мир Касим 
отменил все пошлины с индийских купцов, поставив их в равное 
положение с английскими. В ответ служащие Компании воору
жились и овладели в 1763 г. городом Патна. Узнав об этом, Мир 
Касим поднял восстание против англичан. 

К Мир Касиму и его войскам (ядро которых составлял отряд 
авантюристов-европейцев разных национальностей) присоедини
лись все недовольные бесчинствами англичан в Бенгалии. К нему 
стекались крестьяне, бежали ремесленники, ему оказывали де
нежную поддержку индийские торговцы и крупные купцы-армяне 
Калькутты. В 1763 г. Мир Касиму удалось отобрать Патну, но 
вскоре его разнородные и в основном не обученные войска по
терпели поражение. 

Отступив в Ауд, Мир Касим заключил соглашение с навабом 
Ауда, а также с Али Гоухаром, сыном могольского правителя, 
бежавшим после битвы при Панипате и впоследствии вступившим 
на престол под именем Шах Алам II (1760—1806 гг.). Объеди
ненная армия подступила к Патне. Положение англичан стало 
серьезным. Однако в решающей битве при Буксаре в 1764 г, 
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англичане снова наголову разбили своего врага. Шах Алам сдал
ся, а Мир Касим бежал в Дели. 

После битвы при Буксаре уже никто не решался оспаривать 
господство англичан на всем нижнем течении Ганга. Навабом 
Бенгалии опять стал покорный англичанам Мир Джафар. После 
его смерти навабами назначались один за другим малолетние 
члены его семьи, которые получали крупную пенсию, не вмеши
ваясь в управление. 

Клайв, после подавления восстания Мир Касима назначенный 
губернатором Бенгалии, заставил своего пленника Шах Алама II 
подписать фирман, дарующий Компании права «дивани» (т. е. 
финансового управления). В результате сложилась система «двой
ственного управления»: гражданскими делами (судом, поддержа
нием порядка и т. д.) ведали бенгальские местные власти, Ком
пания же взяла в свои руки сбор земельного налога. Первона
чально весь аппарат сборщиков и налоговая система оставались 
прежними. 

Клайв уехал из Индии в 1767 году, а в 1773 г. в комиссии 
палаты общин разбирался вопрос о награбленных им богатствах. 
Его оправдали на том основании, что «лорд Роберт Клайв оказал 
большие похвальные услуги своей стране». 

Со времени введения «двойственного управления» вопросы 
торговли для Компании и ее служащих отодвинулись на второй 
план. Основным источником дохода стал сбор налогов с бенгаль
ского крестьянства. Полученные таким образом суммы выделя
лись на покупку индийских товаров. Лицемерно это называлось 
«инвестмент» (т. е. вложение капитала). Не вкладывая в дейст
вительности ни гроша, Компания за счет своего «инвестмента» 
ввозила в Англию товары. Деньги, полученные от грабежа Бен
галии, шли на финансирование захватнических войн в других 
частях Индии. Так население Индии было вынуждено оплачивать 
порабощение своей страны. 

Эксплуатация крестьянина, прежде ограниченная общинным 
строем и обычаями, стала теперь поистине ужасной. Сборщики 
налогов отбирали у крестьян все, что только могли, не оставляя 
им даже необходимого количества зерна для пропитания. В 1770 г. 
недород превратился в страшное народное бедствие: миллионы 
людей умирали от голода, цены на продовольствие астрономиче
ски росли, а лондонские джентльмены и слышать не хотели об 
уменьшении налогов. Однако в 1771 г. Компании пришлось об
ратиться в парламент за ссудой. Экономическое положение Бен
галии стало предметом партийной борьбы вигов и тори, и в 1773 г. 
на основании компромисса между ними был принят Акт об уп
равлении Индией, по которому Компания признавалась не просто 
торговой организацией, а владетелем на индийской территории. 
К английскому правительству переходило наблюдение за ее поли
тической деятельностью. Парламент назначал генерал-губерна
тора (этот пост был введен впервые) и четырех советников, Эта 
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пятерка составляла Бенгальский совет и решала все вопросы 
большинством голосов. Кроме того, в Калькутте создавался Вер
ховный суд, который должен был решать вопросы, касающиеся 
жителей этого города. 

Первым генерал-губернатором был Уоррен Хейстингс, который 
с юных лет служил в Компании. Хорошо ознакомившись с мест
ными условиями и изучив языки фарси и хиндустани, он ока
зался ценным помощником Клайву в Калькутте. 

Еще в Мадрасе Хейстингс провел некоторые реформы: он уве
личил жалованье чиновникам Компании, ввел снабжение армии 
путем системы контрактов, способствовавшей росту коррупции и 
быстрому обогащению служащих Компании, особенно тех, кто 
пользовался покровительством директоров. Кроме того, уменьшив 
количество скупщиков-индийцев, Хейстингс способствовал некото
рому увеличению доходов Компании. Этим он обратил на себя 
внимание директоров Компании в Лондоне. Хейстингс твердо 
усвоил, что его главная задача — всеми мерами повышать при
были Компании. Став в 1772 г. губернатором Бенгалии, Хейстингс 
урезал пенсии навабу Бенгалии и Шах Аламу II, назначенные 
Клайвом, продал Ауду провинции Кора и Аллахабад (отданные 
Клайвом на содержание Великому Моголу) за 50 лакхов (т. е. 
5 млн. рупий) и передал Ауду синайские отряды под командова
нием английских офицеров для войны с рохиллами, хотя у Ком
пании с рохиллами не было враждебных отношений. В этой «по
зорной войне» 1 рохиллы были разбиты, а их территория присо
единена к Ауду. Всем этим Хейстингс зарекомендовал себя как 
верный слуга Компании. 

В Бенгальском совете Хейстингса поддерживал бенгальский 
служащий Компании Баруэлл, остальные же трое членов Бен
гальского совета, прибывшие из Англии,— знатный лорд Клев-
ринг, полковник Г. Монсон и Ф. Фрэнсис, которого подозревали 
в авторстве нашумевших в Англии открытых писем, критиковав
ших правительство и подписанных псевдонимом Юниус,— счита
ли себя представителями не Компании, а короны. Они добивались 
отставки Хейстингса, объявляли его действия неправильными, 
выступали за передачу власти Клеврингу. Это было отражением 
борьбы, происходившей в то время в Англии между Компанией 
и теми кругами английской буржуазии, которые жаждали боль
шего участия в индийских прибылях. 

Разногласия в Бенгальском совете стали известны жителям 
Калькутты, и многие жертвы вымогательств Хейстингса подали 
на него жалобы. Однако Хейстингс с помощью своего школьного 
товарища, главного судьи Импея, добился приговора к смертной 
казни главного жалобщика — богатого брахмана Нанда Кумара 
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за дело о подлоге, который тот якобы совершил 6 лет назад, ког
да в Калькутте еще не было английского суда. После публичной 
казни Нанда Кумара всякие жалобы на Хейстингса прекрати
лись. В 1777 г. умер полковник Монсон, а вскоре и Клевринг, и 
Хейстингс стал полновластным правителем Бенгалии. 

Захват Бенгалии англичанами привел к раз-
Экономическое рыву экономических связей этой области с 

положение Бенгалии г * тт 
после завоевания Другими частями Индии, а также с восточ

ными странами. До английского завоевания 
Бенгалия вела большую торговлю со странами Юго-Восточной 
Азии. Теперь, по существу, вся морская торговля оказалась со
средоточенной в руках англичан. Внутренняя бенгальская тор
говля тоже постепенно переходила к англичанам. К концу 
XVIII в. индийские купцы могли проводить крупные операции 
только в том случае, если они становились агентами Компании. 
Те же процессы вытеснения индийцев англичанами происходили 
и в финансовой сфере. 

До английского завоевания самые крупные и выгодные опера
ции индийских банкиров-ростовщиков (шроффов) были связаны 
с переводом налогов в казну в Муршидабаде. В 1772 г. казначей
ство было переведено из Муршидабада в Калькутту и вышло тем 
самым из-под влияния Джагат Сетха и его преемников. В 1773— 
1774 гг. для централизации и усиления правительственного конт
роля над денежной системой Хейстингс закрыл монетные дворы, 
имевшиеся в Дакке, Патне и Муршидабаде, сделав чеканку монет 
монопольным правом Калькутты. С этого времени началось по
степенное разорение дома Джагат Сетхов. Тому способствовало 
также учреждение трех английских банков, выпускавших банк
ноты и ведших кредитно-денежные операции. 

В 1770 г. возникло первое частное английское торгово-посред-
ническое агентство, заменившее баньянов (индийских агентов на 
службе у англичан). Агентства постепенно стали одной из важ
нейших форм эксплуатации Индии английскими колонизаторами^ 
Они занимались экспортными и импортными операциями, отку
пами и ростовщичеством, переводом в Англию награбленных в 
Индии богатств и тому подобными делами. Представители индий
ского крупного купеческого и денежного капитала, вытесненные 
из города, стали вкладывать свои деньги в покупку заминдарских 
имений и ростовщическую деятельность в деревне. 

Усилилась также эксплуатация ремесленников. В 1775 г. тка
чам было запрещено работать на какого-либо другого заказчика 
или на рынок, пока не выполнена работа для Компании в целом 
или для ее служащих. Гомашты ставили на постой в дом ткача 
стражников, следивших за тем, чтобы ткач не продавал своей 
продукции на сторону. По существу это означало полное закаба
ление ткачей. Последние нередко бросали свои дома и уходили в 
деревню, пополняя ряды бесправных арендаторов. В 1773 и 1786 гг. 
произошли волнения ткачей с Сантипуре. В 1787 т. ткачи Дакки, 
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а в 1789 г. Сонаргаона жаловались, что их обманывают, бьют и 
арестовывают. Жалобы на притеснения подавали и солевары. 

Ухудшилось и положение бенгальских крестьян. Клайв оста
вил в силе существовавшие индийские налоговый аппарат и нало
говую систему. Хейстингс же начал создавать английский нало
говый аппарат и изыскивать новые методы эксплуатации бен
гальского крестьянства, полагая, что англичанам перешло право 
феодальной государственной собственности на землю, которое 
принадлежало правителям Венгалии и которое он, по ироническо
му замечанию Фрэнсиса, понимал как «право государства донага 
грабить туземцев». Фрэнсис же утверждал, что единственными 
полноправными владельцами земли в Индии следует признать 
«туземных лендлордов», как он называл заминдаров. Невзирая 
на сопротивление Фрэнсиса, Хейстингс ввел политику сдачи 
земель на краткосрочный откуп, что привело к крайнему разо
рению крестьянства, поскольку откупщики были заинтересованы 
только в максимальном изъятии денег и урожая. К 1790—1791 гг. 
в Бенгалии, Бихаре и Ориссе земельный налог увеличился почти 
вдвое по сравнению с 1765 г., первым годом, когда Компания 
официально сделала налоговое ограбление крестьянства главным 
источником своих доходов. В результате такой политики треть 
территории Бенгалии к концу XVIII в. превратилась в дикие 
джунгли. Тигры стали хозяевами тех мест, где раньше были об
работанные поля. 

Не удивительно, что крестьянские восстания следовали одно 
за другим. Самое крупное из них произошло в 1783 г. в округе 
Динаджпур против откупщика налогов Деби Сингха, применяв
шего при взыскании налогов пытки. Крестьяне, собравшиеся не
подалеку от города Рангпура, избрали вождя, разогнали страж
ников и послали петицию в Калькутту. Не получив ответа, они 
взялись за оружие. Прибывшие английские войска подавили вос
стание. 

Менее крупные выступления были в 60—90-х годах в разных 
местностях Бенгалии. Иногда к крестьянам примыкали лесные 
отсталые племена, населявшие труднодоступные для английских 
войск места. Таковы были восстание санталов, бунты чуаров. 
В течение многих лет продолжалось вооруженное сопротивление 
английским властям, возглавляемое индусской сектой саньяси. 
Однажды отряды саньяси в несколько десятков тысяч человек 
подошли чуть ли не к самой Калькутте. Хейстингс выслал против 
них регулярные синайские войска под командованием английских 
офицеров. Чтобы лишить саньяси поддержки, а также пополнения 
за счет крестьян, Хейстингс постановил казнить каждого повстан
ца в его деревне, а всю деревню обложить тяжелым штрафом. 
Семью казненного обращали в рабство. Хейстингсу удалось в 
конце своего правления разбить саньяси и вытеснить их за пре
делы Бенгалии, 
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ь В 70—80-х годах XVIII в. политика Компа-
Английская политика н и и заключалась не столько в том, чтобы субсидиарных тт 

договоров расширять свои владения в Индии, сколько 
в том, чтобы прочно утвердить свою власть 

на уже завоеванной территории и укрепить свое влияние в неза
висимых государствах Индии. 

Эта последняя цель достигалась путем предоставления англий
ских синайских отрядов (т. е. боеспособной военной силы) тому 
независимому княжеству, которое согласится заключить с Ком
панией субсидиарный договор. 

Заключившее такой договор княжество отказывалось от само
стоятельной внешней политики и обязывалось свои внешние сно
шения вести только через Компанию, а также распустить фран
цузские отряды и не принимать на службу французов. Эти два 
обстоятельства лишали подписавшее договор княжество возмож
ности освободиться когда-либо от английского влияния. Наконец, 
по субсидиарному договору Ост-Индская компания посылала в 
княжество отряд сипаев якобы для защиты от нападений; пра
витель же княжества обязывался субсидировать эти войска, пол
ностью обеспечивая их содержание в размере, определяемом анг
личанами. Войска Компании, собиравшие налоги в отведенных 
им округах, попросту грабили их, и княжеству приходилось или 
выделять новые округа, или занимать на оплату отрядов деньги 
у служащих Компании. В обоих случаях стране грозило полное 
разорение. В конце концов обнищавшее княжество включалось 
во владения Компании под предлогом ликвидации «дурного уп
равления» им. 

Политика постепенного закабаления княжеств субсидиарными 
договорами вызывала резкий отпор населения. Иногда против 
английских вымогательств поднималось все население местности 
и локальное восстание становилось общенародным по своему ха
рактеру. Так обстояло дело, например, в Варанаси (Бенарес) и 
Ауде. 

В 1775 г. Хейстингс отнял вассальное княжество Варанаси у 
правителя Ауда как плату за утверждение его прав на престол 
после смерти отца. Компания заверила раджу Варанаси Чаит 
Сингха, что размер уплачиваемой им дани никогда не будет уве
личен. Однако, когда понадобились новые средства на военные 
расходы, Хейстингс обратился к радже с требованием дополни
тельных взносов. Наконец эти взносы достигли такой суммы, ко
торую княжество Варанаси не могло внести. Тогда Хейстингс 
лично приехал в Варанаси за деньгами. Когда же Чаит Сингх 
попросил отсрочки, Хейстингс приказал арестовать его. Услышав 
об этом, толпа жителей Варанаси ворвалась во дворец, перебила 
английских сипаев, приставленных к радже, и увела Чаит Синг
ха с собой. Постоянное вымогательство англичан вызывало недо
вольство местного населения. Хейстингс оказался в критическом 
положении. С трудом удалось ему вырваться из Варанаси. 
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Восстание быстро распространилось по всему Варанаси и пе
рекинулось даже на А уд. Перепуганные англичане начали стя
гивать все имевшиеся в Бенгалии войска. Однако позиция вара-
насских феодалов во главе с самим Чаит Сингхом, непрерывно 
посылавших Хейстингсу униженные мольбы о мире, и денежная 
помощь англичанам местных индийских банкиров облегчили по
давление восстания. Варанаси было передано другому радже, 
обязавшемуся платить дань, почти вдвое большую, чем прежний 
раджа, и пользоваться исключительно войсками Компании как 
для сбора налога, так и в случае войны. Крупные джагирдары 
Варанаси лишились своих джагиров. В результате повышения 
налогов, вызванного вымогательствами Компании, княжество Ва
ранаси, бывшее ранее цветущим, превратилось в нищую, разо
ренную страну. В 1788 г. английский резидент в Варанаси сооб
щал, что в княжестве, «по-видимому, по крайней мере треть зе
мель не возделана в результате плохого управления последних лет». 

Несмотря на подавление восстания в Варанаси в 1781 г., в 
следующем году волнение вспыхнуло в Ауде. Компания заставля
ла правителя Ауда тратить все большие суммы на содержание 
английских отрядов на службе Ауда и отдавать на откуп все но
вые округа. Однако восставшие крестьяне не были поддержаны 
остальным населением Ауда, и восстание было подавлено войска
ми крупных аудских феодалов. Невзирая на то что налоговый 
гнет англичан привел в 1784 г. к голоду, Хейстингс не уменьшил 
требуемой с Ауда дани. И в последующие годы лишь английские 
войска защищали наваба от возмущенного народа, измученного 
непосильными податями. 

Росло возмущение и в феодальных кругах, так как наваб Ауда 
под разными предлогами конфисковал имущество некоторых фео
далов для пополнения своей опустевшей казны. Сам наваб Ауда 
лишился всякой реальной власти. Недовольные группировались 
вокруг Вазира Али, приемного сына предыдущего наваба Ауда, 
жившего в изгнании в Варанаси. Вазира Али поддержала отстра
ненная англичанами от власти феодальная знать Варанаси, Бихара 
и Бенгалии (как мусульмане, так и индусы) и, кроме того, купцы 
Бенгалии, в том числе армяне Калькутты, а также аудские вой
ска. Вазир Али завязал отношения с вождем рохиллов, с маратх-
ским князем Гвалиура, послал своих людей в Афганистан к 
Заман-шаху, предлагая ему вторгнуться в Индию, а также пытал
ся через Маскат вступить в союз с французами. Однако англи
чане стали подозревать его и приказали переехать в Калькутту. 
Вазир Али не подчинился и поднял восстание. Оно было начато 
преждевременно и подавлено до того, как успело разрастись. Ва
зир Али был сослан в Калькутту, территория Ауда в двуречье 
Ганга — Джамны по договору 1801 г. была значительно сокраще
на. У Ауда были отняты Рохилкханд и Горакхпур. Наваб Ауда 
вынужден был распустить свои войска, численность же войск 
Компании в Ауде была увеличена. 
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В 1814 г., при восшествии па трон нового наваба, назревавшее 
возмущение населения заставило правительство пойти на неко
торое снижение налогов. Через два года в Барейли все же произо
шло восстание против высоких налогов под руководством муфтия 
Иваза, и только вызванные войска сумели его подавить. По суще
ству все осталось по-прежнему. Компании выгодно было содер
жать свыше 10 тыс. сипаев за счет вассального Ауда, а наваб не 
возражал против оплаты их: ведь он держался только с помощью 
этих солдат. 

Английское завоевание Южной Индии 
Наибольшее сопротивление английскому 

Образование проникновению в глубь Южной Индии ока-
Маисурского г л τ « г» 
государства з а л о княжество Майсур. Расположенное на 

плато, ограниченное с двух сторон Восточ
ными и Западными Гхатами, а на юге рекой Кавери, государство 
Майсур было труднодоступным для вражеских армий. Длитель
ная борьба между моголами и маратхами дала Майсуру, лежа
щему в стороне от районов основных битв, возможность окреп
нуть. Многочисленные горные реки, полноводная Кавери и раз
ветвленная система плотин и водоемов позволяли майсурским 
крестьянам собирать обильный урожай. Земельный налог был 
сравнительно умеренным. Широко было развито ремесло. 

В ряде городов Майсура производились ткани (в основном 
грубые сорта), но главным предметом майсурского экспорта бы
ли железные бруски, продаваемые по всей Индии. Железо добы
валось главным образом из песка речек, текущих с гор и сно
сивших вниз размельченную руду. Обилие лесов позволяло пла
вить эту руду в примитивных печах, а потом получать железо и 
сталь путем многократной перековки в небольших горнах. Этим 
промыслом сезонно занимались преимущественно артели по де
ревням, а в остальное время артельщики обрабатывали свои земли 
или нанимались в работники к крестьянам. Среди ремеслен
ников было также значительное количество стекольщиков, произ
водивших на продажу стеклянные браслеты, красильщиков, пере
плетчиков, строителей оросительных каналов, выпаривателеи 
соли. 

В результате переворота во главе Майсура в 1761 г. встал 
вместо представителя индусской династии Водеяров военачальник 
мусульманин Хайдар Али (1761—1782 гг.). Первым долгом он 
реорганизовал армию. Вместо отрядов, нанимаемых и оплачивае
мых отдельными джагирдарами и подчиняющихся только им, 
Хайдар Али создал отряды, воинов и офицеров в которые нанимал 
сам. Он платил им жалованье из казны, отменив систему раздачи 
джагиров. Он стал также широко привлекать к себе на службу 
европейских (в первую очередь французских) офицеров. Европей* 
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ским военачальникам удалось приучить армию Хайдара к новой 
дисциплине и обучить новой тактике. Хайдар первым из индий
ских правителей уделил основное внимание не коннице, а пехоте: 
из 50—55 тыс. человек его полевой армии пехота составляла 26— 
31 тыс. человек. Из них 20 тыс. были регулярными войсками, 
обученными по-европейски и вооруженными мушкетами. Конни
цу Хайдар Али тоже подчинил единому командованию и дал 
каждому из всадников казенного коня, что побуждало их смелее 
вести себя в бою. У Хайдара Али была прекрасная артиллерия, 
которая стреляла не хуже английской и обладала быстрой манев
ренностью. Хайдар Али ввел в своей армии специальное управ
ление, ведавшее полевыми лазаретами. Наконец, ему всегда 
помогала в боях прекрасно поставленная разведка. 

Благодаря нововведениям, а также используя богатые ресур
сы Майсура, Хайдар Али сумел за несколько лет создать самую 
сильную армию из всех армий индийских государств того време
ни. В 1761—1764 гг. Хайдар Али вел ряд завоевательных войн. 
В 1761 г. он приобрел за 300 тыс. рупий город и округ Сира у 
одного из претендентов на престол Хайдарабада, затем аннекси
ровал Хоскот, Дод-Баллапур, Чик-Баллапур, Нандидург, Гуди-
банду, Кодиконду и ряд других близлежавших мелких княжеств. 
Самым важным приобретением Хайдара Али в эти годы был 
Беднур — крупный город с населением не менее 60 тыс. человек. 
Окруженный несколькими рядами укреплений и расположенный 
в Западных Гхатах, Бендур господствовал над Малабарским по
бережьем и над горными проходами из Малабара и Каннары на 
Майсур. Под предлогом поддержки одного из претендентов на 
престол Беднура Хайдар Али захватил крепость и в ней неисчис
лимые сокровища дворцовой казны, собиравшиеся целыми поко
лениями правителей Беднура. Город, переименованный в Хай-
дарнагар, был превращен в крупный арсенал. 

Опустившись через Беднурский проход к Малабарскому по
бережью, войска Хайдара Али легко завоевали вассала Беднура — 
княжество Сонде (позднее Каннара), которое имело крупные пор
товые города Хонавар (Онор) и Мангалур. Вслед за этим Хайдар 
Али разбил войска наваба Саванура, но не решился присоединить 
его территорию к своему государству и ограничился огромной 
военной контрибуцией. 

В отличие от маратхов, занимавшихся набегами и сборами 
чаутха и сардешмукхи с чужой территории, Хайдар Али присое
динял завоеванные земли к своему государству. Вместо мелких 
княжеств он создавал единый сильный Майсур, способный овла
деть всем югом Индии и оказать сопротивление англичанам. 
Однако, как все завоеватели, Хайдар Али и его армия грабили 
покоренное население, а затем, нуждаясь в средствах на содер
жание армии, Хайдар Али повышал земельный налог в новых 
областях. Все это вызывало недовольство у побежденных князей 
и населения завоеванных земель и способствовало возникновению 
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восстаний то в том, то в другом месте Майсурского государ
ства. 

Территориальная экспансия Хайдара Али неизбежно привела 
его к столкновению с двумя другими крупными силами на юге 
Индии — с маратхским союзом княжеств и с Хайдарабадом. Все 
эти государства не имели точно очерченных границ и стремились 
расширять свои владения за счет соседей. Отдельные мелкие кня
жества подпадали под власть то одного, то другого из своих мо
гущественных соседей, каждый из которых требовал дань на 
правах настоящего или бывшего сюзерена. В результате втор
жения маратхов в Майсур в 1764 г. войска Хайдара Али дважды 
потерпели поражение, но ему удалось откупиться от маратхов 
за 350 тыс. рупий. 

После этого Хайдар Али вторгся в Балам и Кург (княжест
ва, в которых находятся проходы Западных Гхатов). Балам по
корился, но борьба с отрядами Курга тянулась до 1768 г., когда 
майсурцам пришлось временно отступить и заключить мир. Армия 
Хайдара Али через Баламский проход вторглась на Малабарское 
побережье под предлогом защиты купцов-мусульман мопла (ма
нила): 6 тыс. из них были вырезаны в 1765 г. в течение несколь
ких дней намбудири-брахманами, занимавшими все важные пос
ты в Каликате, и наирами — воинами и землевладельцами, не 
платившими налогов, а обязанными только нести военную служ
бу. Наиры сражались только в пешем строю, в основном мечом и 
стрелами, и не смогли, естественно, противостоять армии Хайдара 
Али. В сражении у реки Анджараканди армия наиров была 
наголову разбита, и Хайдар Али занял Каликат. Все земли на 
Малабаре были впервые обложены тяжелым налогом. Через три-
четыре месяца наиры снова попытались отстоять свою незави
симость: они восстали и перебили оставленные Хайдаром Али 
гарнизоны, будучи уверены, что вздувшиеся реки и непрерывные 
ливни отрезали Малабар от армии Хайдара, находившейся в 
Коймбаттуре. Однако, невзирая на муссон, Хайдар Али вновь 
вторгся в Каликат и прошелся по стране огнем и мечом. Свыше 
15 тыс. наиров были переселены в центр Майсура. 

Последовавший затем поход против Траванкура объединил 
против Хайдара Али маратхов, Хайдарабад и наваба Арката, 
ставленника англичан. От своих индийских врагов Хайдару Али 
удалось откупиться, но англичане вторглись в Барамахал и угро
жали прорваться в центр Майсура, к столице Серингапатаму. 
Узнав об этом, конница Типу, сына Хайдара Али, совершила рейд 
на Аркат. Так началась в 1767 г. первая англо-майсурская война. 

Англичане, победившие французов на юге 
Первая Индии и завоевавшие Бенгалию, ожидали 

англо-маисурская ^ * ~ ν „ А 
война столь же быстрых побед над Хайдаром Али. 

Однако после первых же боев в 1767 г. при 
Чангами и Триномали Хайдар Али стал уклоняться от генераль
ных сражений. Он применял другую тактику: быстро перебрасы-268 



вал свои войска на новое место действия и наносил удары по 
отдельным отрядам и слабозащищенным местностям. Благодаря 
большей маневренности майсурской конницы и артиллерии по 
сравнению с английскими сипаями-пехотинцами такая тактика 
приносила Хайдару порой успех. 

Первоначально ход кампании был успешным для англичан, 
имевших возможность нападать на Майсур как из Мадраса, так 
и из Бомбея. Население Малабарского побережья при поощрении 
и поддержке бомбейской армии восстало против власти Хайдара 
Али, и тому пришлось перебросить на Малабар свои основные 
силы. Тем временем мадрасская армия заняла все юго-восточные 
области Майсура. Однако, находясь вдали от баз снабжения, 
английские войска начали голодать, теряя боеспособность. Хайдар 
Али с отборными войсками вторгся в Карнатик, стал жечь де
ревни и, сделав быстрый бросок, оказался у самых предместий 
Мадраса. Англичанам пришлось подписать мирный договор, по 
которому обе стороны возвращали завоеванные друг у друга тер
ритории и обязывались «в случае нападения врага на одну из 
договаривающихся сторон... взаимно помогать друг другу». 

Однако, когда в 1770 г. маратхи напали на север Майсура 
и Хайдар обратился к англичанам за военной помощью, те ему 
отказали под предлогом имевшегося у них договора о дружбе с 
маратхами. 

До сих пор все индийские князья относились к англичанам 
как к владетелям наподобие их самих. Князья порой враждовали 
с англичанами, порой заключали с ними союзы против своих 
внутренних врагов. Хайдар Али первым понял в 1770 г., что анг
личане являются основным врагом индийских княжеств и согла
шения с ними немыслимы. «...Хайдар Али и его сын Tunny Саиб 
поклялись на Коране хранить вечную ненависть к англичанам 
и уничтожить их» 1. 

От вторгшихся в 1772 г. маратхов Хайдару Али удалось от
купиться. Он понял, что разорение страны сражающимися армия
ми грозит подорвать все ресурсы Майсура. 

Для пополнения пустой казны Хайдар Али повысил дань с 
вассальных князей, особенно с тех, которые во время последнего 
маратхского нашествия примкнули к врагу. В 1772—1773 гг. 
Хайдар опять овладел Малабарским побережьем, а в 1774 г. за
хватил княжество Кург. 

Тем временем разгорелись англо-маратхские 
Первая войны, и Хайдар Али оказался в них втяну-

англо-маратхская Yr 
война тым. После разгрома маратхских сил в 

третьей битве при Панипате в 1761 г. власть 
пешвы над другими маратхскими князьями ослабла. На первый 
план выдвинулись Гвалиур (династия Сандхия) и Индур 
1 К. Маркс. Хронологические выписки по истории Индии (664—1858 гг.), 

с. 76. 
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(династия Холкар). Однако в правление пешвы Мадхао Рао I 
(1761 — 1772 гг.) Махараштра еще играла значительную роль на 
юге Индии. После смерти Мадхао Рао I разгорелась борьба за 
власть в Пуне. Один из претендентов, Рагхунатх Рао (Рагоба), 
обратился сначала за помощью к Хайдару Али, но, когда тот, 
занятый кургским походом, не смог ее оказать, Рагхунатх Рао 
заключил договор в Сурате с Бомбейским советом, по которому 
англичанам отходили маратхские земли: Бассейн, Сальсете и 
мелкие острова близ Бомбея. Кроме того, Рагхунатх Рао обязал
ся платить за содержание обещанного ему отряда из 2,5 тыс. 
человек 150 тыс. рупий в месяц. 

Однако вторгшиеся в страну английские войска встретили ре
шительный отпор объединившихся маратхских князей. Хейстингс, 
как глава всех английских владений в Индии, аннулировал Су-
ратский договор и заключил с противником Рагхунатха Рао — 
Нана Фарнависом, министром малолетнего пешвы Мадхао Рао II, 
соглашение в Пурандхаре. По этому договору пешва обязался 
внести Компании за вывод ее войск 1,2 млн. рупий наличными и, 
кроме того, отдать ей области, приносившие 300 тыс. рупий до
хода. Остров Сальсете оставался за англичанами. Но Бомбейский 
совет не подчинился Хейстингсу и опять послал войска в Маха
раштру, чтобы передать власть Рагхунатху Рао. 

Эта бомбейская армия была окружена войсками Махададжи 
Синдхии в Варгаоне, в 20 км от Пуны. Ее положение было очень 
серьезным. Однако Махададжа Синдхия соблазнился обещанием 
признать его независимым от пешвы правителем и заключил с 
англичанами в Варгаоне конвенцию, по которой англичане обя
зались выдать пешве Рагхунатху Рао и возвратить маратхам все 
области, завоеванные с 1776 г. Синдхия позволил английской 
армии уйти в Бомбей. Когда же войско оказалось в безопасности, 
Совет бомбейского президентства отказался ратифицировать кон
венцию, заключенную в Варгаоне. Тогда обманутые маратхские 
вожди объединились в 1780 г. с Хайдаром Али и с низамом. Ма-
ратхи и Хайдарабад обязались признать за Майсуром захваченные 
им территории, а войска Хайдара Али должны были нанести ре
шающий удар в Карнатике и принять на себя основную тяжесть 
борьбы. Хайдару обещали помочь французы, поскольку Франция 
в то время воевала с англичанами за свои владения в Канаде. Так 
началась вторая англо-майсурская война, «признанной целью ко
торой,— по словам английского чиновника,— было уничтожение 
английского владычества в Индии». 

В это время лишь две силы в Индии могли противостоять 
английским захватам — маратхский союз княжеств и Майсур. 
Однако Майсурское государство было более централизованным и 
прочным, имело более современную армию и более однородный 
(по национальному признаку) состав населения в центре государ
ства. Поэтому именно Майсур возглавил сопротивление англий
скому вторжению в Индию во второй половине XVIII в. Однако 
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Майсур имел уязвимое место: население недавно присоединенных 
к Майсуру областей — Малабара, Курга и других — выражало 
недовольство. Англичане нередко разжигали восстания в этих 
местностях, которые Хайдар Али подавлял. Он строго следил за 
сбором земельного налога в Майсуре, плеткой выколачивая у 
сборщиков налога утаенные ими деньги. Большое значение имела 
его религиозная политика. Хайдар старался не задевать рели
гиозных чувств индусов. Он покровительствовал торговле и ре
меслам и открыл несколько оружейных мастерских под руковод
ством европейских инженеров. 

В 1780 г. Хайдар Али вторгся в Карнатик 
Вторая в о г л а в е самой крупной армии, которая ког-

англо-маисурская -, „ *J \* г\ 
война да-либо действовала на юге Индии. Одна 

часть армии неожиданным натиском взяла 
богатый порт Порто-Ново, другая, во главе с сыном Хайдара — 
Типу, осадила Аркат. Крупный отряд полковника Бэйли был 
окружен войсками Типу и уничтожен в битве при Перамбакуме 
(Полилоре), а главнокомандующему английской армией Г. Манро 
пришлось отступить из Кондживерама к Мадрасу. Вскоре пал 
Аркат. Фактически весь Карнатик оказался во власти Хайдара 
Али. 

Однако присланные из Бенгалии подкрепления во главе с 
лучшим английским главнокомандующим Э. Кутом, а также со
глашение, подписанное с низамом Хайдарабада, по которому 
Хайдарабад вышел из антианглийской коалиции, получив за это 
округ Гунтур (ранее захваченный англичанами), изменили ход 
войны. Кут с суши и английский адмирал Хьюз с моря смогли 
воспрепятствовать высадке французов, плывших с острова Мав
рикий. После этого Кут одержал ряд побед над армией Хайдара 
Али в 1781 г.: при Порто-Ново, Перамбакуме и Шолангхуре. 

Начались восстания против Майсура на Малабарском побе
режье, в Баламе и Курге. Опасаясь союза голландцев с Хайда-
ром, английские войска заняли голландский центр на юге Ин
дии — Негапатам. Неожиданным ночным штурмом английские 
отряды взяли считавшуюся неприступной крепость Гвалиур, сто
лицу Махададжи Синдхии. Синдхия вынужден был подписать в 
Сальбае в 1782 г. договор с англичанами, по которому был при
знан независимым правителем. Остальные маратхские вожди 
тоже отказались от борьбы против англичан. 

В этот тяжелый для Хайдара Али момент из Франции прибы
ла эскадра во главе с адмиралом Сюффрэном и в морском бою 
у Мадраса в январе 1782 г. заставила отступить потрепанные 
корабли Хьюза. Крупные английские силы полковника Брэйт-
вейта были внезапно окружены под Анагуди армией Типу и 
уничтожены. По свидетельству индийского историка, «южная 
армия англичан была так ослаблена этой бедой, что некоторое 
время не могла выступить в поход». Ожидая высадки французов, 
Хайдар Али тем временем взял в апреле 1782 г* порт Куддалур, 271 



который должен был стать базой французских войск. Француз
ский и английский флоты сражались еще несколько раз, но без
результатно. В декабре 1782 г. умер давно болевший Хайдар Али. 
Его сын Типу Султан в основном продолжал политику отца и 
считал главной целью своей жизни изгнание англичан из Индии. 
Он был способным полководцем и умел повести за собой армию. 

Однако в самом начале своего правления Типу допустил круп
ный просчет. Он послал тайный приказ убить ненавистного ему 
коменданта Беднура Шейх Айяза, бывшего любимца Хайдара. 
Приказ попал в руки Айяза, и тот, спасая свою жизнь, перешел 
на сторону англичан, сдав Беднур в январе 1783 г. без единого 
выстрела бомбейской армии генерала Маттьюса. Потеря Беднура 
была большим ударом для Типу. Англичанам был открыт путь в 
самое сердце Майсура. 

К счастью для Типу, бомбейская армия была самой слабой из 
английских армий в Индии, а Маттьюс оказался бездарным и 
нерешительным полководцем. Заняв беднурскую крепость, Матть
юс и офицеры его армии забрали хранившуюся там огромную 
казну. Солдаты же ограбили население этого богатого города. 
В бомбейской армии началось разложение, и Типу, перебросив
шему к городу все свои силы, удалось взять его измором. Матть
юс капитулировал. Овладев Беднуром, Типу затем вторгся на 
Малабарское побережье я отобрал у англичан ряд крепостей. 
В 1783 г. он осадил Мангалур — последний опорный пункт бом
бейской армии на Малабарском побережье. В это время в Куд-
далур прибыло наконец подкрепление из Франции во главе с 
престарелым Бюсси. 

В июле 1783 г. в Индию пришло известие о заключении мира 
между Англией и Францией. Все французы, т. е. не только при
бывшие с Бюсси в Куддалур, но и те, кто состоял на службе у 
Типу и принимал участие в осаде Мангалура, отказались про
должать войну против англичан. Попытка продолжить осаду Ман
галура силами одной майсурской армии при угрозе нападения на 
нее войск Синдхии, ставшего союзником англичан, окончилась 
неудачей. Типу был вынужден 11 марта 1784 г. заключить Манга-
лурский мирный договор, по которому обязывался вывести все 
войска из Карнатика; англичане же обещали уйти из Малабара. 
Наконец, обе стороны обещали возвратить военнопленных. Так 
кончилась вторая англо-майсурская война, изобиловавшая дра
матическими переменами. 

Со времен Мангалурского мира Англия, на усилении военной 
мощи которой все больше сказывались последствия промышлен
ного переворота, в борьбе с Майсуром всегда была нападающей 
стороной и, уверенная в своей победе, провоцировала войну. По
этому и Типу изменил свою тактику. В борьбе против англичан 
он искал новых союзников среди мусульманских правителей. Со
здавшаяся обстановка многое объясняет во внешней и внутренней 
политике Типу Султана, отличавшейся от политики Хайдара Али. 
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Как англичане, так и Типу Султан понимали, что их взаим
ное соперничество на юге Индии приведет к новой войне, и гото
вились к ней. В 1786—1787 гг. Типу вел борьбу с маратхами и 
Хайдарабадом и, одержав ряд побед, присоединил некоторые ма-
ратхские княжества. Однако, несмотря на победу, он заключил 
мир на довольно благоприятных для маратхов условиях, так как 
опасался толкнуть их на союз с англичанами. В своей столице 
Серингапатаме Типу в 1787 г. принял титул падишаха, тем самым 
покончив с фиктивной властью индусского раджи Майсура. 

Предвидя новую войну с английскими захватчиками, Типу 
обратился за помощью к Франции. Он послал две миссии во 
Францию, из которых одна, добравшись только до Стамбула, вы
нуждена была вернуться, а другая прибыла по назначению в 
июне 1788 г. Типу предлагал Франции заключить оборонитель
ный и наступательный союз против англичан. Посланцы Типу 
были торжественно приняты в Версале, но внутреннее положение 
Франции накануне буржуазной революции исключало возмож
ность посылки войск в далекую Индию. 

Еще в 1784 и 1785 гг. Типу Султан послал две миссии в Стам
бул к султану, призывая его оказать поддержку своему единовер
цу. Однако Турция, занятая борьбой с Россией, сама рассчитыва
ла на помощь Англии и потому не пожелала помочь Типу. 

Между тем все новые восстания вспыхивали на Малабаре и в 
Курге. В 1786 г. Типу пришлось, по существу, опять завоевывать 
Малабарское побережье. В 1788 г. еще продолжались нападения 
наиров на майсурские гарнизоны. В 1789 г. разгорелось восста
ние в Курге. Пока армия Типу была в Курге, поднялся Малабар, 
а когда майсурские войска ушли на Малабарское побережье, кур-
гцы вновь освободили свою страну от майсурских гарнизонов, за 
исключением главной крепости. 

Типу не мог снова двинуться на усмирение Курга, так как 
его больше заботили действия Траванкура. 

Возвышение Траванкура и превращение его из мелкого кня
жества в сравнительно сильное государство произошло в первой 
половине XVIII в. Раджа Траванкура завоевал всю южную часть 
Малабарского побережья и собирался овладеть постепенно всем 
побережьем, но его опередил в этом Хайдар Али. Тогда раджа 
Траванкура решил, что его главным врагом является Майсур, и 
стал искать дружбы с англичанами. Во время второй англо-май-
сурской войны он оказывал помощь английской армии. Опасаясь 
нападения Типу, в 1788 г. раджа принял к себе на службу по 
субсидиарному договору два батальона сипаев. Он стал строить 
укрепления на территории Кочина, вассала Майсура. В конце 
1789 г. войска Типу вторглись за линии укреплений, но были 
разгромлены. Однако вторая попытка взять линию укреплений 
была успешной. Армия раджи обратилась в бегство. Тогда анг
личане под предлогом защиты своего траванкурского союзника 
вторглись в Майсур. 
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Генерал-губернатор Индии Корнуоллис 
Третья и четвертая (1786—1793 гг.) перед войной, в 1790 г, 
аигло-маисурские х ' « ' „ ' 

войны заключил военный договор с пешвои и ни-
замом против Майсура: после победы союз

никам англичан возвращались их прежние владения, завоеван
ные Хайдаром и Типу, а исконные земли Майсура делились на 
три равные доли между Компанией, Пуной и Хайдарабадом. Ни
зам и пешва должны были выставить по 25 тыс. воинов каждый 
и выступить одновременно с англичанами. В то же время Кор
нуоллис установил связи с недовольными элементами в Курге, 
Кочине и на Малабаре, обещая им помощь в войне и взимание 
лишь «весьма умеренной дани», если они станут вассалами Ком
пании. 

По стратегическому плану Корнуоллиса английские войска 
вторглись в Майсур с трех сторон, в то время как перед марат-
хами и низамом была поставлена задача разорить окраины Май
сура и обеспечить защиту англичан от майсурской конницы. Со
единенные силы союзников составляли не менее 57 тыс. человек. 
Был взят и разгромлен Бангалур, а затем осажден английскими 
войсками Серингапатам. После трехнедельной осады Типу Султа
ну пришлось согласиться на мир. Корнуоллису мир тоже был 
необходим. Его войска плохо снабжались, начался падеж тягло
вых животных. 

В 1792 г. было подписано Серингапатамское мирное соглаше
ние. Типу обязался заплатить 33 млн. рупий контрибуции, а до 
полной уплаты денег прислать двух своих сыновей англичанам 
в качестве заложников. Маратхи получили свои прежние владе
ния до реки Кришна, Хайдарабад — свои прежние земли между 
Тунгабхадрой и Кришной, англичане же присоединили к своим 
владениям Барамахал и Диндигал, значительную часть Малабара 
и Кург, т. е. все проходы в Майсур из Карнатика и Бомбея. Од
нако Корнуоллис не стремился уничтожить Майсур, а решил 
сохранить его как независимое государство в противовес марат-
хам. 

По окончании войны Типу стал укреплять государственную 
власть. Он провел ряд внутренних реформ, целью которых была 
подготовка страны к новой войне. В первую очередь была прове
дена реорганизация армии: сокращено число всадников и увели
чена количественно пехота. На выплату контрибуции и содер
жание армии были нужны большие средства, поэтому Типу уве
личил земельный налог на 30%, торговые пошлины и сборы — 
свыше чем на 7%. Падишах стал также отбирать земли мелких 
феодалов-палайяккаров, джагирдаров и индусских храмов там, 
где это не вызывало сильного недовольства населения. 

Поскольку Типу Султана неоднократно предавали приближен
ные-индусы — сторонники раджи Майсура, падишах с значитель
но большим доверием стал относиться к мусульманам и стремил
ся именно их выдвигать на самые ответственные посты. Однако 274 



его попытка назначить в крупные округа наместников-мусульман 
для контроля налогового аппарата, состоявшего из брахманов, 
при существовавшей в стране коррупции привела только к уве
личению количества взяточников. Сборщики налогов заставляли 
крестьян по нескольку раз платить одни и те же взносы и подку
пали обязанных ревизовать ход поступления налогов чиновников 
вплоть до Мир Садыка, главы налогового ведомства Типу. Таким 
образом усилия Типу сконцентрировать сбор земельного налога 
в руках государственного аппарата и отменить всевозможные вла
дельческие права феодалов на землю разбивались об их упорное 
сопротивление. 

Видя технические преимущества европейцев, Типу стремился 
насаждать в стране новые ремесла, особенно необходимые для 
военных нужд. Так, с помощью французских офицеров он стал 
изготовлять пушки и ружья в Серингапатаме, но темпы этого 
производства (одна пушка и пять-шесть мушкетов в месяц) ни в 
коей мере не удовлетворяли потребностей армии. Все остальные 
попытки Типу деспотическими методами добиться быстрого эко
номического развития страны (организация государственных 
ремесленных мастерских с принудительным трудом; установле
ние государственного контроля над торговлей путем раздачи куп
цам в принудительном порядке товаров по ценам, значительно 
превышавшим их действительную стоимость, введения государст
венной монополии на ввоз товаров из Малабара и запрещения 
торговли с английскими владениями в Южной Индии, а также 
насильственное переселение жителей в новые города, воздвигае
мые им для возвеличения своего имени в тех местах, где он одер
живал крупные победы) дали только отрицательные результаты, 
ухудшив экономическое положение страны и увеличив недоволь
ство населения. Некоторые реформы Типу были вызваны лишь 
его прихотью и не имели никакого реального значения для стра
ны (например, попытка в принудительном порядке переменить 
покрой одежды, изменить название ведомств, должностей, меся
цев и дней, увеличить число округов или ввести иные, чем преж
де, подразделения в армии и т. п.). 

Несмотря на провал многих важных мероприятий, Типу все-
таки удалось за несколько лет пополнить свою казну, увеличить 
количество обработанных земель и восстановить сильную армию. 
Еще в 1794 г. контрибуция англичанам была выплачена и Типу 
возвращены его сыновья-заложники. Типу снова стал сильным 
противником, и англичане решили напасть на Майсур. 

Опять Типу лихорадочно искал помощи у властителей-еди
новерцев. Он обратился также к Заман-шаху, правителю Афга
нистана, уверяя его, что ему будет легко завоевать Индию. Пра
витель Афганистана соблазнился этими предложениями, а также 
призывами бывшего наваба Ауда и вторгся в Пенджаб, но, встре
тив сопротивление сикхов и узнав о заговорах против себя в соб-

275 



ственной стране, вернулся домой. Типу вел также переговоры 
с одним из вождей рохиллов. 

Обращался он за помощью и к Франции. Еще в 1793 г. Типу 
послал во Францию вторую тайную миссию, но, с кем и о чем 
велись переговоры, неизвестно. В 1795—1796 гг. Типу переслал 
французам проект тайного французско-майсурского наступатель
ного и оборонительного союза с целью изгнания английских 
захватчиков из Индии. В 1797 г. он решил установить более тес
ную связь с французами в Индии. В Серингапатаме был органи
зован якобинский клуб с весьма неясной программой. В присут
ствии Типу Султана члены клуба торжественно посадили на 
площади дерево свободы и в своих речах при этом провозглашали 
смерть всем тиранам и здравицу «гражданину Типу». На голову 
Типу был торжественно надет санкюлотский колпак. Типу, оче
видно, мало понимал, что происходит. Однако он видел, что эта 
церемония обеспечивает ему верность французских отрядов, а 
это было для него весьма важно. 

Типу предпринял еще одну попытку получить помощь фран
цузов. Он тайно отправил на шхуне двух послов. Один должен 
был привести французские войска с острова Маврикий, а дру
гой — ехать за помощью во Францию. Однако к тому времени, 
когда послы добрались до острова Маврикий, пришли известия о 
перевороте во Франции и об установлении Второй директории. 
Поэтому отсылать послов во Францию не было смысла. Губерна
тор острова нарушил тайну приезда майсурских послов и издал 
прокламацию, призывавшую волонтеров к борьбе против англи
чан под знаменем Типу. Но результаты вербовки были ничтожны: 
в Майсур с послами отплыло лишь 99 французов. Англичане же, 
узнав о действиях Типу и озабоченные началом египетского по
хода Бонапарта, стремившегося пробиться к Индии на соедине
ние с Типу, сочли необходимым поскорее уничтожить своего 
опасного врага — Майсур. 

Политика генерал-губернатора Индии Р. Уэлсли (1798— 
1805 гг.) получила полное одобрение Лондона. Предварительно 
он решил обезвредить единственно реального европейского про
тивника на территории Индии — французский отряд на службе 
Хайдарабада. Низаму взамен был обещан английский отряд. Анг
личане окружили французов, без единого выстрела обезоружили 
их и распустили, выплатив жалованье, которое задолжал им 
низам. После этого армия Уэлсли вторглась в Майсур. Были учте
ны все ошибки Корнуоллиса. На этот раз английские войска 
хорошо снабжались. Полководцы Типу, недовольные его само
властием, предали падишаха. В результате Серингапатам был 
вновь осажден англичанами и взят штурмом 28 апреля 1799 г. 
Сам Типу храбро сражался и был убит в бою. Английские войска 
несколько дней беспрепятственно грабили Серингапатам. 

Победой над Майсуром английские захватчики расчистили се
бе дорогу к покорению всей Индии. В течение трех десятилетий 
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парод Майсура отстаивал свою независимость. Борьба майсурцев 
против английских завоевателей была поистине героической, и 
Майсур вплоть до своего падения в 1799 г. был центром сопро
тивления. Окончательная победа капиталистической Англии над 
феодальным Майсуром была неизбежной. Однако упорное много
летнее сопротивление майсурцев заставляло английских колони
заторов держать всегда наготове крупные военные силы. 

После завоевания Майсура колонизаторы не решились откры
то присоединить его земли к своим владениям, а скрыли свое 
господство за ширмой «урезанного» вассального княжества, поса
див на престол потомка раджей рода Водеяров. 

Карнатик стал типичным примером закаба-
Закабаление ления вассального княжества при помощи 
Карнатика - 0

 r -fjl 
г субсидиарного договора. Б результате Па

рижского мира 1763 г. правителем Карнатика (Арката) был при
знан английский ставленник Мухаммад Али. Однако реальной 
властью он не обладал и был марионеткой в руках англичан. 
После войны 1756—1763 гг. Компания потребовала от Мухамма-
да Али оплатить военные издержки, определив их в 5 млн. ру
пий. Таких денег у нового наваба не было. Тогда отдельные 
служащие Компании ссудили ему нужную сумму, но за это по
требовали права сбора налогов в некоторых округах. Путем лов
ких финансовых операций служащие Компании собирали повы
шенные налоги в предоставленных им округах, а потом из этих 
средств ссужали Мухаммаду Али деньги за высокие проценты. 
Так, Поль Бенфилд, один из мелких клерков Компании, произво
дил особенно крупные операции. Получая каких-нибудь 200 ф. ст. 
в год, Поль Бенфилд одалживал навабу тысячи фунтов стерлин
гов, причем все попытки наваба избавиться от этих долгов ока
зались безрезультатными. Для уплаты процентов по долгам 
Мухаммад Али прибегал к новым займам. «Заимодавцы (т. е. рос
товщики-жулики—англичане) находили это «очень выгодным»; 
эти «паразиты» сразу оказывались в положении крупных земле
владельцев и получали возможность скопить огромные состояния, 
унетая райотов; вследствие этого — тирания — и самая бессо
вестная — по отношению к туземным крестьянам этих европей
ских (т. е. английских) выскочек — заминдаров. Они и набоб 
разорили весь Карнатик» К 

Даже захват и разграбление богатого Танджура войсками 
Арката и Компании не пополнили казну наваба. Попытки лорда 
Дж. Линдсея, королевского посланника, в 1771 г. и лорда Г. Пи-
гота в 1776 г. прекратить хищническое разграбление Карнатика 
служащими Компании ни к чему не привели: Линдсею пришлось 
вернуться в Лондон ни с чем, а лорда Пигота члены Мадрасского 

1 К, Маркс. Хронологические выписки по истории Индии (664—1858 гг.), 
с. 91. 
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совета, лично заинтересованные в ограблении Карнатика и Танд-
жура, посадили в тюрьму, где он и умер. Поль Бенфилд вернулся 
в Англию богачом. 

В начале XIX в. Карнатик из независимого княжества превра
тился в частное владение Компании. Поэтому долги кредиторам 
должны были отныне уплачиваться уже Компанией, а не нава-
бом. Тогда английский парламент назначил тщательное рассле
дование достоверности ссуд, в результате чего были признаны 
подлежащими оплате только 1,3 млн. ф. ст., а 19 млн. ф. ст. 
признаны мошенническими или необоснованными претензиями. 
«И когда через 20 лет (в 1805) последний из старых дол
гов был оплачен, оказалось, как и следовало ожидать, что 
за это время Мухаммед Али наделал новых долгов на 30 мил
лионов! Новое расследование тянулось 50 лет, стоило 1 милли
он ф. ст. — и, наконец, дела набоба были улажены. Вот как 
поступало английское правительство! — ибо после билля 
Питта оно, а не Компания, было хозяином в Индии — с нес
частным индийским народом!» х 

Борьба Курга После падения Майсура борьба индийского 
и Траванкура народа стала проявляться лишь в виде от-

против дельных, сравнительно легко подавляемых 
англичан выступлений. Даже жители областей, со

трудничавшие с англичанами прежде и видевшие в них избави
телей, попав под их власть, восставали против притеснений. 
Типичным примером в этом отношении были Кург и Траванкур. 

После того как Кург отошел к англичанам по Серингапатам-
скому договору 1792 г., туда стали возвращаться бежавшие зем
левладельцы (наиры и намбудири) и сгонять со своих участков 
мопла, которые заняли эти земли как ипотекодержатели или же 
были переселены туда Типу Султаном. Английские власти одоб
ряли их действия, надеясь разжечь таким путем индусо-мусуль-
манскую рознь. Компания к тому же повысила земельный налог 
и стала сдавать его сбор ежегодно на откуп различным крупным 
феодалам. 

В 1793 г. соглашение о сдаче налогов на откуп было заклю
чено не с вождем наиров Варма Раджей, который на это претен
довал, а с его дядей. Этого было достаточно, чтобы Варма Раджа 
стал во главе сопротивления англичанам. Восставшие изгнали 
английских сборщиков налога. Компания неоднократно высылала 
против восставших свои войска, но густые заросли джунглей, где 
прятались повстанцы, надежно укрывали их от англичан. В 1797 г. 
кургцам удалось заманить в засаду и разбить крупный — в 1100 че
ловек — отряд английских сипаев. Тогда Компания подкупила 
Варма Раджу за ежегодную пенсию в 8 тыс. рупий, и он отошел 

w 
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от движения. Другие вожди восставших продолжали борьбу, но 
им пришлось прятаться в лесах и ограничиваться отдельными 
налетами на английские отряды и коммуникации. 

В 1800 г. восстание вспыхнуло снова, и Варма Раджа опять 
возглавил его. На этот раз английскими войсками командовал 
один из способных английских военачальников, Артур Уэлсли, 
будущий герцог Веллингтон. В 1802 г. все вожди восставших бы
ли пойманы и повешены. Англичане, считая сопротивление окон
чательно подавленным, провели резкое повышение земельного 
налога и ввели невыгодный для земледельцев метод пересчета 
натурального налога на денежный. Крестьяне ответили на это 
новым восстанием. Главными участниками его на этот раз были 
землевладельцы одного района Курга. Они штурмом взяли круп
ный английский форт Панамарам, истребив его гарнизон. Затем 
захватили горные проходы и, нападая на английские коммуника
ции, зажгли пожар восстания по всей округе, вплоть до самого 
побережья. Английским властям пришлось пойти на уступки: 
земельный налог был восстановлен в прежних размерах и удов
летворены еще некоторые требования крестьян. Только в 1805 г. 
колонизаторам удалось подавить восстание. В решающем бою 
полегла основная часть повстанцев. 

Наконец, в 1812 г., в связи с окончательным переводом всего 
натурального земельного налога в денежный, произошло еще одно 
восстание в тех же районах. Но переброшенные с Малабарского 
побережья войска быстро подавили движение. 

Аналогичным было положение в Траванкуре. Там борьбу про
тив английских притеснителей в 1808 г. возглавил далаваи (глав
ный министр) Велу Тхампи, создавший повстанческую армию в 
30 тыс. человек, у которой было 18 пушек. К траванкурцам прим
кнули жители Кочина. Однако английские власти располагали 
крупными военными силами. В двух решающих битвах восстав
шие были разбиты, и Велу Тхампи, увидев гибель своего дела, 
покончил жизнь самоубийством. Английское командование пода
вило это восстание с такой жестокостью,, что даже вызвало осуж
дение руководителей Ост-Индской компании. 

В Индии оставались непокоренными лишь 
Вторая и третья государство сикхов в далеком Пенджабе и англо-маратхские J г ^ π " 

войны маратхские княжества. После завоевания 
Майсура (чему в некоторой мере помогли 

сами маратхи) англичане смогли бросить все свои войска против 
маратхских княжеств. Растеряв своих потенциальных союзников, 
маратхи не могли устоять против грозного противника. Таким 
образом, гибель Типу была по существу предвестником их собст
венной гибели. 

К началу XIX в. усилились раздоры между маратхскими 
князьями. Они плели друг против друга сеть мелких интриг, да
вая возможность англичанам разъединять их и покорять пооди
ночке. В 1801 г. территориальные споры князей Гвалиура и 

279 



Индура — Даулат Рао Синдхии (1794—1827 гг.) и Яшвант Рао 
Холкара (1797—1811 гг.) — привели к войне между ними, со
провождавшейся вторя^ениями на территорию врага, убийствами 
жителей и грабежами. Армии обоих противников были к тому 
времени перестроены: вместо конницы основной боевой силой 
стала регулярная пехота под руководством европейских офицеров. 
Однако те же сипаи с европейскими офицерами во главе, но 
подчиненные не европейски образованному верховному командо
ванию, а князю и феодальным военачальникам оказались не в 
силах противостоять английской синайской армии. К тому же 
англичане разжигали вражду между маратхскими князьями. 

В 1802 г. в битве под Пуной армия Холкара наголову разби
ла соединенные войска Синдхии и пешвы Баджи Рао II (1796— 
1818 гг.). Баджи Рао II бежал к англичанам в Бассейн и в де
кабре 1802 г. подписал договор о субсидиарном союзе, по которо
му согласился постоянно содержать в Махараштре не менее 
6 тыс. человек английских войск, выделяя на их содержание еже
годно 2,6 млн. рупий. Кроме того, он обязался поставить свои 
внешние сношения под строгий контроль английских властей. 

Таким образом, Махараштра, по существу, потеряла свою не
зависимость и переходила под протекторат англичан. Форсиро
ванным маршем их войска вошли в Пуну и восстановили власть 
пешвы. Ссылаясь на сюзеренитет Пуны над маратхскими княже
ствами, генерал-губернатор Р. Уэлсли объявил договор с пешвой 
обязательным для всех маратхских князей. Хотя Синдхия и Хол-
кар отказались признать Бассейнский договор и перед лицом об
щей опасности прекратили междоусобную войну, они по-преж
нему относились друг к другу с недоверием и не могли согласо
вать свои действия. Это им помешало в начавшейся второй англо-
маратхской войне. 

Генерал А. Уэлсли, брат Р. Уэлсли, решил не трогать Холкара 
и бросил войска только против Синдхии. Сразу же был взят Ах-
маднагар, крепость которого считалась неприступной, а затем 
заняты переходы в Хандеше между владениями низама и Синд
хии. Неподалеку от границы Хайдарабада, в Асаи, генерал Уэлс
ли во главе 5 тыс. человек столкнулся с соединенной армией двух 
маратхских князей — Синдхии и Рагоджи Бхонсле, правителя 
Нагпура. Несмотря на то что маратхская армия в 7 раз превы
шала по численности английскую, Уэлсли напал на нее. В этом 
сражении войска Бхонсле отступили, поставив под удар Синдхию, 
и это предопределило победу англичан. Уэлсли стал преследовать 
Бхонсле, а Синдхия не захотел помочь своему недостойному со
юзнику. В решающей битве под Аргаоном армия Бхонсле была 
разбита, главная крепость Нагпура — Гавилгарх взята англича
нами, и Бхонсле подписал в декабре 1803 г. в Деогаоне договор, 
по которому княжество Нагпур лишалось независимости, а Кат-
так, разъединявший территорию Бенгальского и Мадрасского 
президентств, переходил к англичанам. 
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Тем временем Лейк во главе северной английской армии взял 
крепость Алигарх и, выиграв битву под Дели, вступил в этот 
город, а потом и в Агру. В этих сражениях войсками Синдхии 
командовали французские офицеры П. Перрон и Л. Буркэн. После 
боя они сдались англичанам (Перрон под Алигархом, а Буркэн 
под Дели). Командование армией Синдхии перешло к маратху 
Амбаджи Инглию. В решающем бою при Ласвари (точнее, Насва-
ри) маратхские войска сражались с огромным упорством, боль
шая часть их полегла на поле битвы. Армия Синдхии, сражавшая
ся на севере, была уничтожена. Все его земли севернее реки 
Чамбал были заняты англичанами. Амбаджи Инглия после этого 
изменил Синдхии и передал англичанам столицу и крепость 
Гвалиур. Синдхии пришлось 30 декабря 1803 г. заключить мирный 
договор в Сурджи-Анджангаоне, по которому он лишался своих 
владений, расположенных между реками Ганг и Джамна, а так
же Ахмаднагара и Бхаруча, отказывался от сюзеренитета над 
раджпутскими княжествами, в этой войне поддерживавшими 
англичан, и оплачивал содержание субсидиарного английского 
отряда, который, однако, должен был располагаться у границ 
владений Синдхии, но на британской территории. Старому, ослеп
ленному рохиллами Великому Моголу Шах Аламу II англичане 
вернули трон в Дели. Никакой реальной властью он не обладал. 
Крепость и стольный город Гвалиур, имевший важное военное 
значение, должны были быть переданы радже небольшого радж-
путского княжества Гохуд. 

Когда силы Синдхии были сломлены, в январе 1804 г. англи
чане потребовали от Холкара вывода войск из Северной Индии и 
отказа от всяких претензий на взимание чаутха с этих зе
мель. Холкар не согласился на это и попытался заключить союз 
с Синдхией. Однако тот уже находился под контролем англичан. 

В 1804 г. началась война против Холкара. Первоначально 
Холкару удалось разбить английское войско в узком горном про
ходе Мукунд-Дара и даже совместно с раджей Бхаратпура оса
дить Дели. Но взять укрепленный город он не смог и отступил. 
Тогда английская армия перешла в наступление, крепости Холка
ра пали одна за другой, раджа Бхаратпура заключил мир с анг
личанами, и Холкар бежал в Пенджаб. 

Однако война с маратхами требовала больших средств, и 
акционеры Компании стали опасаться за свои дивиденды. Испол
няющий обязанности генерал-губернатора Индии Дж. Бар-
лоу (1805—1807 гг.) отдал Синдхии обратно Гвалиур, а Холка
ру — его владения к югу от реки Чамбал, надеясь, что они будут 
ослаблены враждой со своими вассалами — теми раджпутскими 
князьями, которые в прошлой войне помогали англичанам. Дей
ствительно, во владениях маратхов происходила междоусобная 
борьба. Синдхия и Холкар имели большие армии, но в казне их 
территориально урезанных княжеств не было достаточно средств 
для содержания этих войск. Поэтому воины-наемники жили почти 
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исключительно за Счет грабежа населений. Они совершали набе
ги на деревни и даже города, пытали, убивали людей, уничтожа
ли все, что не могли взять с собой. 

Разоренным крестьянам часто не оставалось ничего другого, 
как примкнуть к этим грабителям, которых именовали пиндари. 
Во главе пиндари стояли Амир-хан Рохилла, ранее военачальник 
Холкара, отличившийся в борьбе с англичанами в 1804 г., Карим-
хан, также связанный с Холкаром, Читу, бывший военачальник 
Синдхии, и Васил Мухаммад, состоявший на службе у правителя 
Бхопала. Армии пиндари все увеличивались. В конце концов в 
опустошенных областях маратхских и раджпутских княжеств 
стал ощущаться недостаток продовольствия и фуража. 

Английские колонизаторы не вмешивались в действия пинда
ри. Однако, когда в 1816 г. те напали на Северные сиркары, быв
шие непосредственными владениями Компании, и налоговые по
ступления с этих областей сразу резко упали, английские власти 
решили покончить с пиндари. Предварительно англичане заста
вили в 1817 г. пешву подписать еще один договор в Пуне. Он 
отказался от главенства над маратхскими князьями, отдал англи
чанам провинцию Конкан и обязался все сношения с другими 
княжествами вести только через английского резидента. Нагпур 
также заключил субсидиарный договор с англичанами. Синдхия 
вынужден был подписать соглашение, обязывавшее его предоста
вить свои войска англичанам для борьбы с пиндари. Кроме того, 
он отказался на три года от сбора дани с раджпутских княжеств 
и отдал англичанам в залог крепости Асиргарх и Хиндия. Тем 
самым англичане подчинили себе всех маратхских князей и стали 
готовиться к выступлению против пиндари. 

Однако, как только значительная часть английских войск 
ушла из Махараштры, маратхи Пуны восстали. К ним присоеди
нился и Нагпур. Тогда англичане бросили против маратхов самую 
большую армию из тех, что действовали в Индии в период завое
вания. В ней было 120 тыс. человек (в том числе 13 тыс. англи
чан) и 300 пушек. В битвах при Кхадки, Ситабалди, Нагпуре, 
Салпи-Гхате, Аште и Сеони — всюду маратхи терпели поражение. 
В конце 1818 г. пешва сдался, и генерал-губернатор Индии лорд 
Мойра, получивший за победы над маратхами учрежденный тогда 
титул маркиз Хейстингс, решил уничтожить звание пешвы и по
кончить с этим символом единства маратхов. Территория всей 
Махараштры была присоединена к Бомбейскому президентству, 
за исключением небольшого владения вокруг Сатары и Колхапу-
ра, которые передавались потомкам Шиваджи, не имевшим ника
кого политического влияния. Один из руководителей пиндари, 
Амир-хан, сразу согласился на роспуск своей армии, за что анг
личане «подарили» ему небольшое княжество Тонк, но остальные 
вожди пиндари пытались сопротивляться. 

Несмотря на жестокую эпидемию холеры, вспыхнувшую в анг
лийской армии и унесшую 9 тыс. жизней, англичане продолжа-

282 



ли преследование пиндари. Военачальники Холкара (сошедшего 
с ума) пытались оказать пиндари поддержку, но войска Холкара 
тоже потерпели поражение в крупном сражении под Махидпу-
ром. После этого пиндари распались на мелкие отряды и посте
пенно были разбиты. Карим-хан сдался, и ему был пожалован 
джагир неподалеку от Горакхпура. Васил Мухаммад покончил с 
собой в английской тюрьме, а Читу погиб в джунглях. 

Подчинением маратхов закончился основной этап завоевания 
Индии. Последняя военная кампания англичан — завоевание 
Пенджаба — началась только через 30 лет. 

Политика колониальных властей 
в Индии (конец XVIII — начало XIX в·) 

С завоеванием Индии англичанами изменилось не только по
литическое, но и экономическое положение страны. В отличие 
от прежних завоевателей, которые оседали здесь и ассимилиро
вались с местным населением, Англия, вставшая на путь капита
листического развития, рассматривала Индию как арену для 
выкачивания богатств, вывозившихся затем в метрополию. Как ни 
менялись методы британской эксплуатации Индии, эта страна 
всегда оставалась для колониальных властей придатком метро
полии. 

Начавшийся еще в период завоевания вывоз богатств из Ин
дии стал постоянной «экономической выкачкой» (economic drain), 
которая обескровливала Индию и превращала ее в нищую страну. 
Еще в XV в. Афанасий Никитин отмечал нищету индийского 
народа, но в колониальный период бедность населения стала наи
более вопиющей. Первый при англичанах голод в Бенгалии в 
1770 г. унес около 10 млн. жизней, и с тех пор голод, сопровож
даемый нередко холерой, чумой и прочими бедствиями, стал пе
риодически повторяющимся явлением. 

Колониальная Индия не могла провести коренного улучшения 
своего экономического положения. Вся дальнейшая политическая 
история страны является историей борьбы за ее освобождение от 
колониальной зависимости. 

В период завоевания англичане вывезли из Индии огромную 
«военную добычу», полученную путем разграбления казны раз
ных индийских правителей и крупных феодалов. Так, после 
падения Серингапатама даже рядовые солдаты набивали свои 
ранцы драгоценными камнями. Когда английская власть была уже 
установлена, начался второй этап эксплуатации этой колонии. 
Основным источником колониального дохода стал земельный 
налог, взимаемый с крестьянства. Однако все попытки англичан 
ввести такую земельно-налоговую систему, которая привела бы 
к развитию сельского хозяйства, провалились. При всех введен
ных англичанами земельно-налоговых системах: постоянном 
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землеустройстве в Бенгалии, райятвари в Южной Индии, маузава-
ре в Северной Индии или общинной системе в Пенджабе — коло
ниальное государство все равно изымало максимально возможный 
земельный налог и земледелец при полуголодной жизни не имел 
никаких средств для ведения рационального хозяйства. В фео
дальной Индии все системы сбора налогов были гибкими: налог 
снижался при стихийных бедствиях или сильном падении цен — 
не в интересах феодала было полное разорение его земель. При 
колониальном правительстве налог твердо фиксировался и его 
взыскивали, невзирая ни на какие неблагоприятные обстоятель
ства. Феодальные владетели в случае необходимости предостав
ляли своим крестьянам помощь (в Могольской Индии именуе
мую такави), необходимую для продолжения сельскохозяйствен
ного цикла. Колониальные чиновники, естественно, не считали 
это своей заботой: их делом был сбор налогов. Поэтому в коло
ниальной Индии положение земледельца было еще хуже, чем 
в феодальные времена. 

Эксперименты английских властей, применявших три разные 
земельно-налоговые системы в поисках такой, которая давала бы 
наибольшие налоговые сборы, дорого обошлись индийскому кре
стьянству. Первой такой попыткой был закон о постоянном зем
леустройстве Корнуоллиса. 

В 1793 г. генерал-губернатор Бенгалии 
Постоянное q Корнуоллис внезапно вопреки советам 

землеустройство r J г 
г высших чинов Калькутты ввел свои закон о 

постоянном землеустройстве (Permanent Settlement), в основных 
чертах проводивший в жизнь идеи Ф. Фрэнсиса о политике по 
отношению к заминдарам. По словам Корнуоллиса, его закон 
предусматривал «признание индийских заминдаров наследствен
ными владельцами на вечные времена». Вместе с тем заминдары 
должны были вносить в казну 9/ю того земельного налога, кото
рый был ими собран в 1790 г., причем эта сумма тоже фиксиро
валась «на вечные времена» вне зависимости от действительно 
взимаемой ренты. В случае недоимки заминдарские владения про
давались с молотка. Введением этого закона Корнуоллис стре
мился обеспечить на ближайшие годы высокие налоговые поступ
ления в казну, а также создать классовую опору колониальному 
режиму среди местного населения, отказавшись в пользу замин
даров от доходов, связанных с ожидаемым развитием земледелия 
и ростом номинальной суммы ренты. 

Однако на деле закон ликвидировал феодальные крестьянские 
права на землю, закрепив ее как частную собственность заминда
ров. При продаже заминдарского имения (так теперь обознача
лась территория, с которой раньше заминдар собирал налоги) все 
существовавшие прежде «соглашения между заминдаром и зем
ледельцами» о размере ренты (так английские чиновники назы
вали индийское обычное право, регулировавшее величину ренты, 
следуемой заминдарам) считались расторгнутыми, новый замин-284 



дар имел право повышать ренту. По словам Маркса, «Корнуол
лис и Питт осуществили искусственную экспроприацию бенгаль
ских земледельцев» К Полностью ликвидировав существовавшие 
ранее владельческие права крестьян на землю, закон Корнуолли
са препятствовал введению любого улучшения методов крестьян
ского хозяйствования, так как это привело бы лишь к повышению 
ренты. Бенгальское сельское хозяйство деградировало, а бенгаль
ский крестьянин стал одним из самых нищих в Индии. 

Нередко заминдары продавали право сбора арендной платы 
субарендаторам, которые в свою очередь перепродавали его за 
большую сумму. Широко известен пример раджи Бурдвана — 
самого крупного заминдара Бенгалии. На его землях образовалась 
иерархия из пяти-шести субарендаторов, каждый из которых сда
вал взятую им в аренду землю другому за большую арендную 
плату. Так образовалась длинная цепочка субарендаторов, при
чем их права закреплялись по наследству. 

Средства, полученные от феодальной эксплуатации крестьян, 
индийские заминдары расходовали обычным для феодалов обра
зом, т. е. растрачивали (развлечения, содержание свиты и т. п.). 
Английские чиновники сообщали в начале XIX в.: «Доход замин
дара идет на содержание бездельников и прихлебателей: на слуг 
и стражников, певиц и танцовщиц, на многолюдные обеды окрест
ным заминдарам и угощения брахманам — все на потребление, 
ничто не идет на нужды производства... Едва ли имеется хоть 
одна деревня, в которой заминдар или откупщик тратит деньги 
на усовершенствования». 

Однако при крайней нищете крестьян заминдарам не всегда 
удавалось собирать с них достаточные суммы, чтобы покрыть 
фиксированный земельный налог. В результате принудительная 
продажа с аукциона заминдарских имений за невзнос налогов 
стала массовым явлением. Покупали эти земли по дешевке ин
дийцы — агенты Ост-Индской компании, судейские чиновники, 
влиятельные ростовщики. Создавался новый слой заминдаров, 
живших в городах, эксплуатировавших крестьян старыми, фео
дальными методами и видевших в заминдарстве лишь столь же 
выгодный способ вложения капитала, как и ростовщичество. 

К. Маркс писал об этом: «Последствия этого «землеустройст
ва»: ближайший результат этого грабежа «общинной и частной 
собственности» крестьян: целый ряд восстаний крестьян против 
октроированных [навязанных им] «лэндлордов»; в некоторых 
местах изгнание земиндаров, а вместо них собственником высту
пает Ост-Индская компания; в других местах — обнищание 
земиндаров и принудительная или добровольная продажа их име
ний для уплаты налоговых недоимок и частных долгов. Поэтому 
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большая часть земельных владений провинции перешла в руки 
нескольких городских капиталистов, имевших свободные капита
лы и охотно помещавших их в землю» 1. 

Разорение бенгальского крестьянства побуждало его к воору
женным выступлениям. Иногда восставших крестьян возглавляли 
лишенные своих земель прежние заминдары. В таком случае вос
ставшие крестьяне пользовались поддержкой всей округи и дви
жение принимало ярко выраженный национально-освободитель
ный характер. Таковы были, например, выступления в 1795 г. в 
Панчете, где прежний заминдар совместно с крестьянами три 
года препятствовал водворению нового заминдара, пока не был 
снова восстановлен в своих правах. Такие же события произошли 
в 1798 г. в Райпуре и в 1799 г. в Баласоре. В 1799—1800 гг. кре
стьяне восстали против обложения их земель новым налогом, за
хватили несколько местечек и деревень и грозили ворваться в го
род Миднапур. Налог был отменен, и принудительная распродажа 
имений приостановлена. Эти восстания возникали стихийно, но
сили локальный характер и поэтому быстро подавлялись. Однако 
они свидетельствовали о тяжелом положении, в котором оказа
лось крестьянство (а также старые феодальные роды) в резуль
тате введенной Корнуоллисом земельно-налоговой системы. 

Введением постоянного землеустройства английские колони
заторы юридически оформили процесс хозяйственных изменений, 
который начался в связи с завоеванием Бенгалии. 

Английские завоеватели лишили политической власти господ
ствовавший класс феодалов и стали приспосабливать социально-
экономический строй феодальной Индии к потребностям ка
питалистической метрополии. 

« « В конце XVIII в. на землях Мадрасского 
Система раиятвари ^ ^ г 

r г президентства англичане тоже ввели систему 
постоянного землеустройства; однако на территории, захвачен
ной у Майсура, колонизаторы не собирались закреплять земли 
за теми феодалами, которые боролись против них. Поэтому там 
в 1793 г. была введена другая земельно-налоговая система, полу
чившая впоследствии название «раиятвари». В 1818—1823 гг. эта 
система распространилась на те земли Мадрасского президент
ства, где еще не было введено постоянное землеустройство. 

По системе раиятвари английские колонизаторы признавали 
землевладельцами не заминдаров, а мирасдаров (т. е. полноправ
ных общинников), а также все категории крестьян, которые хотя 
и не имели прав мирасдаров, но платили земельный налог непос
редственно государству. Еще до прихода англичан в некоторых 
местах из мирасдаров выделилась феодализирующаяся верхушка, 
а иногда вся деревня попадала под власть одного мирасдара. Он 

1 К. Маркс. Хронологические выписки по истории Индии (664—1858 гг.), 
с. 99-100. 
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собирал с деревни земельный налог сначала в пользу государства, 
а затем и в свою собственную и становился тем самым мелким 
помещиком, земля которого превращалась англичанами в частную 
земельную собственность. Низшие, неполноправные слои деревни 
(основная часть «пришлых» крестьян, рабы и ремесленники из 
«неприкасаемых»), которых ранее по местным обычаям нельзя 
было сгонять с земли, пока они исправно выполняли свои обязан
ности и платили общинной верхушке ренту со своих участков, те
перь лишались в большинстве случаев прав на землю и станови
лись бесправными арендаторами-издольщиками. Арендную плату 
за их участок всегда можно было повысить, а их самих в любой 
момент согнать с земли. 

По системе райятвари выгоны и пустоши, принадлежавшие 
ранее общине, были экспроприированы государством. Крестьяне 
лишались возможности бесплатно пасти свой скот и собирать ку
старник на топливо. На основе колониальной государственной 
собственности на землю английские власти стали рассматривать 
райятов как своих «бессрочных арендаторов», с которых они 
были вправе требовать любую арендную плату, т. е. облагать лю
бым земельным налогом. На практике это выразилось в установ
лении ежегодного земельного налога в размере максимальной 
суммы, которую индийский крестьянин мог выплатить только 
при наиболее благоприятном стечении обстоятельств. По данным 
мадрасского налогового ведомства, первые же попытки введения 
райятвари «почти в каждом случае сильно увеличили размер тре
буемого земельного налога». Крестьяне фактически не могли 
столько платить. Недоимки все росли. В течение всего XIX в. при 
каждом пересмотре ставок земельного налога английским властям 
приходилось списывать недоимки и снижать налог. 

По признанию английских властей в Индии, «вся история взи
мания земельного налога с 1818 по 1855 г. и позднее была исто
рией настойчивых и справедливых требований о сильном сниже
нии ставок земельного налога и о списании недоимок... Это было 
вызвано чрезмерным земельным налогом, возлагаемым на райя
тов». Главное различие между бенгальской системой и райятвари 
заключалось в том, что в Бенгалии частными земельными собст
венниками были признаны помещики, а при райятвари — в 
основном крестьяне. Однако, хотя на юге Индии крестьянин 
был признан частным земельным собственником, земля для 
него потеряла ценность. Это было результатом того, что 
английская буржуазия извлекала колониальную прибыль, 
эксплуатируя индийское население феодальными, а позднее 
полуфеодальными методами. 

„ В районах Центральной Индии, завоеванных 
Система маузавар г\ ix « r « м ' 

Ост-Индской компанией во время воин с 
маратхами и выделенных в так называемые Верхние провинции 
в составе Бенгальского президентства (ныне Уттар Прадеш и 
Мадхья Прадеш), была введена система, получившая название 
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«маузавар» или «малгузари». Особенностью ее было то, что фи
скальной единицей и владельцем земли считалась деревенская 
община в целом. Но налог раскладывался на каждого общинника 
в отдельности, и при нарушении хотя бы одного срока внесения 
налога даже одним общинником принудительно распродавались 
земли всей деревни. Скупали их обычно судейские или налоговые 
чиновники, таким образом превращавшиеся в заминдаров, 
отличавшихся от бенгальских только тем, что суммы, 
которые они должны были вносить в казну, периодически пере
сматривались и увеличивались. 

Экономические Английское господство в первую очередь 
последствия привело к упадку старых феодальных родов, 
английского к роспуску феодальных армий, многочислен-

завоевания Индии HOg феодальной свиты, слуг, к изменению 
к началу в. в с е г о т о г о образа жизни, к которому фео

дальные слои Индии привыкли в течение столетий. Это отрази
лось на положении многочисленных ремесленников, которые об
служивали феодальные круги. Так, в Бенгалии пришла в упадок 
Дакка, население которой специализировалось на изготовлении 
дорогих и тонких сортов тканей. Те ремесленники, которые не 
уходили в деревню, попадали в тяжелую кабалу к Компании, по
скольку и в Бенгалии, и на юге им запрещалось отдавать произ
ведения своего ремесла какому-либо частному купцу. В 90-х го
дах XVIII в. в Бенгалии среди ткачей имели место смертельные 
случаи от побоев, которые наносили агенты Компании. За невы
полнение недельного задания служащие Компании бросали тка
чей в заключение без еды и питья. 

До начала XIX в. из Индии еще вывозили ткани в Англию, но 
это делала не Компания как организация, а отдельные ее служа
щие в качестве частных торговцев. С начала XIX в. вывоз в Анг
лию индийских тканей вообще прекратился и был заменен выво
зом пряжи для английских ткацких фабрик. В Бенгалии также 
в конце XVIII в. сократилось разведение шелковичных червей, 
производство селитры и соли. На фоне общего упадка ремесла и 
резкого сокращения числа ремесленников единственной новой от
раслью производства, возникшей в Бенгалии при англичанах и 
дававшей занятие рабочим, было судостроение на Калькуттской 
верфи. Управление им находилось целиком в руках англичан. 
Строились там главным образом суда для торговли с Китаем. За
хват всех экономических позиций Компанией привел к вытесне
нию индийцев из крупной торговли и монетно-вексельного дела. 

Условия в сельском хозяйстве, ремесле и торговле в Южной 
Индии несколько отличались от тех, что создались в Бенгалии. 
На юге Индии уменьшился общий размер посевных площадей, 
особенно под техническими культурами, в связи с войной, разру
хой, а также заброшенностью системы ирригации, построенной 
еще до англичан. Что касается положения ремесленного населе
ния, то методы угнетенрш ткачей в Южной Индии были не столь 
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суровы, как в Бенгалии, так как до 1818 г. вокруг Мадрасского 
президентства были независимые индийские владения, куда ре
месленники могли бежать. В торговле в связи с роспуском много
численных феодальных армий падало значение биринджари 
(банджара) — маркитантов, снабжавших индийские войска про
дуктами питания и перекупавших военную добычу. Мадрасские 
купцы из касты четти и из среды джайнов постепенно превраща
лись в компрадоров и агентов английских купцов, а к концу 
XVIII в. большую роль среди торговцев и ростовщиков стали 
играть парсы из Бомбея. Англичане в Мадрасе не смогли столь 
решительно, как в Бенгалии, вытеснить индийцев из крупной тор
говли и из области кредита и финансирования торговли. 

Бомбей вплоть до конца маратхских войн был небольшим 
английским владением, и выкачку товаров для экспорта англи
чане могли осуществлять лишь с помощью гуджаратских купцов, 
утвердившихся в маратхских землях. Заинтересованность англи
чан в компрадорских услугах гуджаратских (а позднее и марва-
рийских) посредников побуждала предоставлять им довольно 
выгодные условия сотрудничества. Несмотря на то что после анг
лийского завоевания маратхских владений гуджаратские купцы 
потеряли выгодные операции с откупом и переводом налогов в 
Махараштре, они усилили свою активность в других областях. 
Они эксплуатировали и закабаляли крестьян, были партнерами 
английских фирм, доставляли по контрактам сельскохозяйствен
ные и ремесленные товары на экспорт, снабжали население Бом
бея и английскую армию. Позднее (в первой трети XIX в.) гуд
жаратские купцы стали посредниками по продаже английских то
варов на местных индийских рынках, экспортировали в Китай 
опиум из Мальвы, а в Англию — хлопок и строили на своих вер
фях корабли. У бомбейских компрадоров скапливались весьма 
крупные капиталы и в результате создавались благоприятные 
условия для роста новых торговых домов. Вексельное дело вплоть 
до 40-х годов XIX в. оставалось в руках индийцев. 

По мере того как Индия становилась коло-
Структура нией, политика Компании стала все более 

колониального - ^ 
аппарата определяться результатами борьбы за уча

стие английской промышленной буржуазии 
в колониальных прибылях. Это нашло свое выражение в расту
щей роли парламента в управлении Индией. Хартия Компании 
возобновлялась примерно каждые 10 лет. Это сопровождалось 
ожесточенной политической борьбой в Англии. 

Впервые вмешательство парламента в дела Компании непо
средственно выразилось в 1773 г. в акте об управлении Индией. 
Согласно этому акту, не Компания, а корона назначала генерал-
губернатора, членов Бенгальского совета и Верховного суда в 
Калькутте. В 1784 г., при очередном пересмотре хартии, против 
Компании выступили купцы, которым монополия Компании пре
граждала доступ в Индию, земельная аристократия, возмущав-
10 Антонова К. Λ. и др. 289 



шаяся политическим влиянием «набобов» (так называли прибыв
ших из Индии с награбленными богатствами и покупавших себе 
«гнилые местечки» в парламенте), партия вигов, считавшая, что 
тесная связь Компании и короны угрожает основам английских 
свобод, а также прогрессивные элементы в Англии, отмечавшие, 
что Компания держится взяточничеством и насаждает продаж
ность в стране. Выдвинутый вигами билль Фокса был, однако, 
провален, и сам Ч. Дж. Фокс на посту премьера был заменен 
В. Питтом. 

Принятый парламентом акт Питта 1784 г. создавал видимость 
неизменности власти Компании, в действительности же важней
шие проблемы управления Индией перешли в основном к назна
чаемому кабинетом министров Контрольному совету, который 
стал постепенно превращаться в своего рода ведомство по делам 
Индии. Однако право назначения на все гражданские и военные 
должности (за исключением должностей в посылаемой в Индию 
английской армии) оставалось за директорами Компании. 

Виги, потерпевшие поражение в 1784 г. при отклонении бил
ля Фокса, решили в отместку привлечь к суду Уоррена Хейстинг-
са. Суд начался в 1788 г. в палате лордов, в торжественной обста
новке и тянулся восемь лет. Обвинителями выступали лучшие 
ораторы Англии Э. Берк и Р. Шеридан, а материал им поставлял 
Фрэнсис, хорошо знавший неприглядные стороны деятельности 
Компании в Индии. Хейстингс обвинялся в жестокости, неспра
ведливости и коррупции. По существу, главным обвиняемым 
была Компания. Помимо воли инициаторов суда приведенные на 
суде материалы вскрыли методы хозяйничанья английских завое
вателей в Индии и эксплуатации индийского народа в эпоху пер
воначального накопления. 

Однако именно поэтому английская буржуазия, пожинавшая 
плоды колониальной эксплуатации Индии, не могла вынести Хей-
стингсу и Компании обвинительный приговор. Осуждение Хей-
стингса было бы осуждением английской политики завоевания и 
грабежа в Индии. Хейстингс был оправдан в 1795 г. 

В дальнейшем вопрос об управлении Индией стал предметом 
парламентской борьбы при пересмотре хартии Компании в 1813 г. 
В это время были уже завоеваны Майсур и основные маратхские 
владения, закончена вторая англо-маратхская война и созданы 
предпосылки для эксплуатации Индии как рынка сбыта. Поэтому 
вся английская буржуазия в целом выступала против торговой мо
нополии Ост-Индской компании. Акт 1813 г., не затрагивая при
вилегий Компании в деле управления Индией, отменил торговую 
монополию Компании, за исключением торговли чаем с Китаем. 
В то же время была усилена роль Контрольного совета как орга
на парламентского надзора над политической деятельностью Ком
пании. Таким образом, Индия все более начала превращаться в 
колонию не Компании, а всей английской буржуазии. 
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Дальнейшие перемены в положении Компании произошли 
в 1833 г. Акт 1833 г., принятый по инициативе правящей партии 
вигов, оставил за Ост-Индской компанией право управления Ин
дией, но поставил ее вновь под правительственный контроль пу
тем введения в Бенгальский совет назначаемого короной чиновни
ка, специально занимавшегося разработкой законодательства для 
всей Индии. Первым таким чиновником был либеральный исто
рик Англии Т. Б. Маколей (1800—1859). Однако выработанный 
им уголовный кодекс так и не был введен в жизнь. 

Аппарат колониального угнетения Индии создавался посте
пенно, без коренной ломки. Когда торговая Компания стала фак
тически правительством Индии и перед ней возникли совершенно 
новые задачи, она не создала нового механизма для решения этих 
задач, а стала приспосабливать старый. Торговый аппарат посте
пенно превращался в чйновно-бюрократический аппарат управле
ния огромной страной. По своей структуре он был громоздким, 
неповоротливым, а в ряде случаев просто становился помехой для 
управления. Несмотря на строгое регламентирование всех функ
ций, он давал полный простор произволу колониальной бюрокра
тии и поглощал, кроме того, колоссальные средства. Органы 
управления Компанией находились как в Индии, так и в Англии. 
Во главе Компании в Англии стоял Совет директоров, избирае
мый собранием акционеров, имевших от одного до четырех голо
сов каждый в зависимости от ценности акций, которыми он вла
дел. Например, в 1832 г. 474 крупных акционера вершили все 
дела, обладая более чем половиной всех акций Компании. Маркс 
отмечал, что «Совет директоров является не чем иным, как под
чиненным органом английских денежных магнатов» *. Важным 
источником доходов, а также влияния директоров Компании было 
право патронажа. Директора предоставляли должности за день
ги, за политическое влияние, за место в парламенте. Совет 
директоров подразделялся на комиссии, которые пересылали в Ин
дию подробнейшие распоряжения по всем важным вопросам ко
лониальной политики и ответы на послания Совета прези-
дентств. τ 

Вся эта сложная машина управления Индией была крайне 
громоздка и медлительна. Письма из Индии приходили в Англию 
через шесть — восемь месяцев после их отправки, а ответ откла
дывался на несколько месяцев, а то и лет, пока вопрос проходил 
все стадии рассмотрения в Совете директоров и в Контрольном 
совете и улаживались разногласия между этими двумя инстан
циями. За это время положение в Индии могло радикально изме
ниться. Поэтому-то фактически все текущие вопросы целиком ре
шались губернаторами президентств Бенгалии, Мадраса и Бомбея 
и советами при них. 

• 
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 9, с. 189. 
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Каждое президентство имело право вести самостоятельную пе
реписку с Советом директоров и издавать свои решения, которые 
по одобрении их Верховным судом Индии имели силу закона на 
территории данного президентства. Таким образом, в Бенгалии, 
Мадрасе и Бомбее действовали разные законы. Это создавало мно
го неудобств в торговых, промышленных и других гражданских 
делах. Английская же буржуазия требовала единства законов для 
всей британской территории в Индии. Конечно, все высокие по
сты предоставлялись англичанам. Индийцев брали лишь на низо
вые должности. 

Важнейшим элементом колониального аппарата власти была 
синайская армия. С помощью этой армии англичане завоевали 
Индию, с ее же помощью на новом этапе держали страну в узде. 
Численность армии в 1830 г. составляла 223,5 тыс. человек. После 
третьей англо-маратхской войны 1817—1819 гг. в Индии 30 лет 
не велось войн, в войнах же за пределами страны принимала уча
стие только небольшая часть индийской армии. Однако англичане 
не расформировали сипайских полков, которые исполняли факти
чески полицейские функции. Иногда они использовались колони
заторами при сборе налогов, а чаще для подавления всяких «бес
порядков», т. е. выступлений против британской власти в Индии. 

Большое значение в аппарате угнетения Индии имела также 
судебная система, пронизанная взяточничеством и коррупцией. 
Свидетельские показания, игравшие в процессе суда большую 
роль, в Индии легко покупались и вынуждались. В гражданских 
делах большим злом была судебная волокита, а нечеткость опре
деления или отрицание владельческих прав крестьян порождали 
многочисленные жалобы. Судебная система содействовала рас
паду общины, поддерживая чужака, купившего участок в деревне 
и не подчинявшегося общинному распорядку, а также произволу 
назначаемого властями в сельском районе полицейского чинов
ника, которого крестьяне боялись больше, чем разбойника. Эта 
английская политика разрушения общинных порядков и поощре
ния частного землевладения приводила к росту эксплуатации 
крестьянства. 

Экономическое развитие Индии 
в первой половине XIX в. 

После укрепления позиций промышленной буржуазии в Анг
лии экономическое развитие Индии все больше направлялось ин
тересами английской буржуазии. Индия стала постепенно превра
щаться в рынок сбыта английских товаров и рынок сырья для 
английской промышленности. 

Таможенная политика Англии при помощи низких пошлин 
поощряла английский экспорт в Индию, а посредством высоких 
пошлин препятствовала импорту индийских ремесленных това-
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ров в Англию. В то время как при ввозе в Индию с английских 
тканей бралась пошлина 2—3,5%, при импорте индийских тка
ней в Англию пошлина составляла 20—30%. В результате Индия 
из страны, экспортирующей ткани, превратилась в страну, импор
тирующую их. То же происходило и с другими товарами. Напри
мер, таможенная политика англичан делала выгодным даже ввоз 
в Индию стали, получаемой англичанами из Швеции и России, 
в то время как небольшой литейный завод, основанный в 1833 г. 
английским инженером в Порто-Ново, несмотря на наличие са
мых благоприятных условий (открытая разработка, большой лес
ной массив, близость порта и т. п.), оказался нерентабельным и 
через несколько лет закрылся. Точно так же было прекращено 
судостроение в Калькутте, так как суда, там выстроенные, могли 
конкурировать с английскими. Лишь в Бомбее, где судостроение 
находилось в руках парсов, связанных с Компанией, и обслужи
вало торговлю Компании с Китаем, оно продолжало процветать 
до середины XIX в. 

Хотя английские ткани в Индии продавались дешевле индий
ских, к середине XIX в. они пользовались широким спросом толь
ко в городах и некоторых близлежащих к портам сельских мест
ностях. Индийские ремесленники, которым некуда было подать
ся, вынуждены были продавать свои изделия по такой же цене, 
как и цена английских фабричных товаров. Это резко снизило 
жизненный уровень ремесленников: в Мадрасском президентстве, 
например, с 1815 по 1844 г. чистый доход ткача сократился на 
75%. В 20-х годах начался ввоз в Индию английской фабричной 
пряжи, и в середине века он составлял уже Уб всего импорта 
хлопчатобумажных товаров в Индию. Усилилось также закабале
ние ткачей торговцами-ростовщиками, доставлявшими теперь тка
чу пряжу. Например, в 1844 г. 60% ткачей находилось в долго
вой кабале у торговцев. 

Используя и усиливая феодальные методы эксплуатации кре
стьянства, англичане могли выкачивать сырье из мелких кресть
янских хозяйств практически без всякого предварительного вло
жения капитала. Возможно, поэтому в Индии не привилось план
тационное хозяйство (если не считать плантаций, возникших в 
середине XIX в. в малонаселенных горных районах Ассама). При 
закупке опийного мака и индиго широко применялась система 
принудительной контрактации, которая, по существу, превращала 
крестьян, выращивавших эти культуры в своем хозяйстве, в кре
постных. «Индиговые плантаторы» закабаляли крестьян аван
сами, а потом забирали у них весь урожай по произвольно уста
новленной и столь низкой контрактационной цене, что те так ни
когда и не могли расплатиться со своими кредиторами. Долги ро
дителей переходили к детям. Каждый плантатор держал банды 
головорезов, которые следили за крестьянами и в случае бегства 
возвращали их или же похищали крестьян, работавших на сосед
них плантациях. Ответом на эти методы беззакония, грабежа и 
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насилия были непрерывные «индиговые бунты», продолжавшиеся 
с 80-х годов XVIII в. до конца XIX в. и порой оканчивавшиеся 
победой, пока изобретение химических красителей не сделало воз
делывание индиго нерентабельным. 

В конце 20-х годов в Бихаре английские предприниматели 
стали побуждать крестьян к увеличению посевов сахарного трост
ника, в Бераре в то же время Компания попыталась ввести куль
туру длинноволокнистого хлопка, в Бенгалию завезли гусениц 
шелкопряда из Италии, в Майсуре стали выращивать кофе и та
бак. Однако все эти попытки приспособления Индии к роли по
ставщика более высококачественного сырья мало что дали по 
причине низкого уровня жизни крестьянства, неспособного в силу 
этого менять традиционный способ хозяйствования. Индийскому 
земледельцу нередко приходилось продавать свою продукцию для 
уплаты налогов и ренты независимо от стоимости ее производ
ства. В 20-х и 30-х годах в связи с массовым пересмотром доку
ментов на владение необлагаемыми участками была повышена 
общая сумма налогов в Мадрасском и Бомбейском президент-
ствах, а в Бенгалии повысилась рента, поскольку заминдары стали 
выступать в деревне также в качестве ростовщиков и изымать 
зерно в уплату процентов по долгам. Недаром в первой половине 
XIX в. голод семь раз поражал разные области страны и унес 
примерно 1,5 млн. жизней. 

Возникновение экономических связей Индии с мировым рын
ком привело к росту портовых городов и к усилению торговых 
взаимоотношений между ними и внутренними районами страны. 
К середине XIX в. в Индии были проложены первые железные 
дороги и созданы обслуживавшие их ремонтные мастерские, воз
ведены новые портовые сооружения, началось строительство те
леграфа, была улучшена почтовая связь, восстановлены старые 
и кое-где построены новые оросительные каналы. Тем самым 
создавались, особенно в период генерал-губернатора Дж. Даль-
хузи (1848—1856 гг.), предпосылки для ускоренного освоения 
Индии промышленным капиталом. В самой Индии среди индий
ской компрадорской буржуазии появились, главным образом 
в Бомбее и Калькутте, новые торговые дома, обладавшие милли
онными капиталами и ведущие свою купеческую и банковскую 
деятельность на европейский лад. 

30—50-е годы положили начало зарождению индийской про
мышленной буржуазии, причем первые капиталистические ма
нуфактурные предприятия возникали почти одновременно с пер
выми фабриками — английской джутовой вблизи Калькутты, ин
дийских хлопчатобумажных в Бомбее. Однако зарождение про
мышленной буржуазии происходило медленно и с трудом. Не
смотря на вовлечение Индии в мировую торговлю и рост новых 
экономических связей, уровень товарно-денежных отношений и 
товарного производства в сельском хозяйстве в целом был еще ни
зок. К тому же этот уровень в различных районах был неодина-
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ковым: развитие товарно-денежных отношений в Бенгальском 
президентстве, уже почти сто лет находившемся под властью ан
гличан, и даже в остальной Северной Индии, выделенной в 30-х 
годах в особую провинцию (эта территория стала называться Се
веро-Западными провинциями), происходило быстрее, чем во 
внутренних районах Бомбейского и особенно Мадрасского прези-
дентств. 

В целом экономическая политика колониального правитель
ства в Индии отличалась двойственностью: с одной стороны, 
поощрялось развитие новых экономических районов, новых средств 
связи, происходил распад сельской общины, с другой — усили
валась феодально-налоговая эксплуатация крестьянства и укреп
лялась частная собственность землевладельцев, сдававших свою 
землю в издольную аренду и вводивших, по существу, кабальные 
способы закрепощения крестьян. С одной стороны, превращение 
Индии в аграрно-сырьевой придаток Англии объективно созда
вало почву для возникновения в стране капиталистического про
изводства, с другой — сохранение разного рода феодальных пере
житков и препятствия, воздвигаемые на пути развития нацио
нального производства, тормозили развитие индийской экономики. 

Окончательное завоевание Индии 
Во второй половине XVIII в. Пенджаб находился в стороне 

от тех событий, которые определили дальнейшую судьбу Индии. 
В то время на территории Пенджаба находилось 12 сикхских кня-
жеств-мисалов, которыми правили сардары, бывшие военные ру
ководители сикхов во время войн с Моголами и афганскими завое
вателями. Весьма незначительная часть земель Пенджаба сохра
нилась в руках местных мусульманских и индусских феодалов, 
уцелевших во время сикхского восстания. 

Каждый мисал был независимым княжеством, хотя считалось, 
что все мисалы составляли единое целое — владения сикхской 
хальсы, т. е. общины (от арабского слова «халиса»—чистая). 
Постепенно это слово стало приобретать и другое значение: халь-
сой стали называть руководство армии. Впоследствии армейская 
хальса стала противостоять сикхским князьям. Сардары правили 
независимо и объединялись лишь для совместных походов, пред
варительно обсуждавшихся на совете вождей. 

Поскольку во главе мисалов стояли сикхские феодалы, мисалы 
все больше стали превращаться в обычные индийские княжества. 
По существу, с 1765 по 1799 г. в Пенджабе происходила ожесто
ченная борьба сардаров за власть и расширение владений за счет 
соседних княжеств. В этом соперничестве и в сопротивлении 
афганскому правителю Заман-шаху, несколько раз вторгавшемуся 
в Индию в самом конце XVIII в., возвысился мисал Сукарчакья, 
во главе которого с 1797 г. стоял Ранджит Сингх. Овладев 
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в 1799 г. Лахором, Ранджит Сингх (1799—1839 гг.) принял титул 
махараджи и в течение ряда лет вел борьбу за объединение под 
своей властью всего Пенджаба. Крестьяне охотно присоединялись 
к армии Ранджита, так как страдали от междоусобной борьбы 
сардаров и к тому же опасались Компании. 

К 20-м годам в Пенджабе возникло сильное сикхское государ
ство Ранджит Сингха. Земли сардаров были объявлены государ
ственной собственностью, а расположенные в центре Пенджаба — 
доменом Ранджита. Распространив свои завоевания на Кашмир 
и часть афганских земель, Ранджит Сингх мог на этих террито
риях раздавать джагиры за обязательство военной службы, 
а часть земель отдать откупщикам под крупный залог. Располагая 
большими средствами, Ранджит смог ослабить налоговый гнет 
и при этом провести под руководством французских офицеров, 
большей частью бывших командиров Наполеона, реорганизацию 
армии по европейскому образцу. В основе армии была пехота из 
крестьян-общинников, выносливых и обладавших высокими бое
выми качествами. 

Объединение Пенджаба способствовало развитию ремесла и 
торговли, особенно в местностях, где проходили караванные пути, 
хотя во внутренних районах по-прежнему господствовало нату
ральное хозяйство. 

После смерти Ранджита начался распад государства: крупные 
джагирдары и наместники (в первую очередь Мултана и Каш
мира) стремились отделиться, в центре происходила борьба за 
власть между различными феодальными группировками, на троне 
сменялись один за другим разные махараджи, пока в 1844 г. не 
был возведен на престол малолетний сын Ранджита — Далип 
Сингх. В этой борьбе за власть погибли крупнейшие сикхские 
военачальники. 

На политическую арену выступила армия сикхского государ
ства и через полковые комитеты (панчаяты) стала оказывать ре
шающее влияние на управление страной. Панчаяты фактически 
захватили бразды правления, но командовали армией, хотя и под 
их контролем, все же сикхские военачальники-феодалы. Большое 
влияние среди воинов сикхской армии имело религиозно-рефор
маторское учение секты намдхари (принявшие имя божества), 
или куки (крикуны). Намдхари призывали вернуться к перво
начальному пуритански-демократическому сикхизму и выступали 
против роскоши сикхской знати. Стремясь освободиться от влия
ния панчаятов, пенджабские феодалы стали провоцировать войну 
с Компанией. 

Ост-Индская компания, потерпевшая поражение в войне за 
завоевание Афганистана в 1839—1842 гг., решила восстановить 
свой престиж путем завершения завоевания Индии. В 1843 г.г 
после битвы с эмирами Синда у Хайдарабада (на реке Инд), 
Синд был аннексирован. В Верхнем Синде введена система райят-
вари, а в Нижнем — собственниками земли были признаны за-
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миндары. Аннексия Синда являлась для англичан подготовкой 
еще одного плацдарма для нападения на Пенджаб. 

В 1845 г. англо-индийские власти объявили войну сикхам. 
Сикхская армия храбро сражалась в битвах при Мудки и Фируз-
шахе в 1845 г. и при Собраоне в 1846 г., но ее каждый раз преда
вали феодалы-военачальники, в решающий момент уводившие 
свои войска или спасавшиеся бегством. В результате Пенджаб был 
захвачен, сикхское государство потеряло ряд важных областей. 

Опасаясь восстания, англичане по-прежнему считали Далип 
Сингха главой государства, хотя власть его регентского совета 
распространялась только на Лахорскую область и Пешавар. Воин
ственным сикхским крестьянам была сделана уступка: земельный 
налог несколько снижен и отменены абвабы, которые взимали 
сикхские сардары. Однако попытка сместить наместника Мултана 
и ввести туда английский отряд вызвала в 1848 г. восстание, ко
торое перекинулось на северо-западную окраину Пенджаба. 
В сражениях при Чилианвале и Гуджрате победили английские 
войска, хотя и с большими потерями. Пенджаб был аннексирован. 
Княжества Джамму и Кашмир были отданы бывшему военачаль
нику и крупному джагирдару Ранджита догра-ражпуту Гуляб 
Сингху, признавшему себя вассалом Компании. 

В первые годы после завоевания Пенджаба англичане не ме
няли строя сельских общин, признав, однако, за состоятельными 
арендаторами общинной земли права так называемой защищен
ной аренды (т. е. права на постоянную обработку участка при 
условии уплаты прежней арендной платы). По всему Пенджабу 
натуральный налог был заменен денежным, что заставило земле
владельцев продавать свою продукцию на рынке, привело к паде
нию сельскохозяйственных цен, к ухудшению положения кресть
янства и к росту влияния ростовщиков. Сикхские феодалы, за ко
торыми были закреплены их владения, оказались опорой англий
ских колонизаторов. 

Антиколониальные выступления 
Колониальные власти были настолько уверены в прочности 

английского господства в Индии, что решили постепенно ликвиди
ровать индийские княжества, организовав непосредственное 
управление всей индийской территорией. Одним из средств дости
жения этой цели было принятие доктрины «выморочных имений», 
по которой при отсутствии сыновей приемные дети князей не при
знавались наследниками. В 1848—1858 гг. таким путем были 
ликвидированы княжества Сатара, Нагпур, Джханси, Самбал-
пур и др. После смерти раджи Танджура и наваба Карнатика 
(Арката) эти титулы были вообще упразднены. Для погашения 
долгов низама Хайдарабада у княжества был отнят Берар — 
наиболее развитая хлопководческая область. С 1831 г. княже-
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ство Майсур находилось под непосредственным управлением 
британской администрации, хотя раджа получал пенсию, а по
томкам пешвы Баджи Рао II выплата пенсии была прекращена. 
Наконец, в начале 1856 г. под предлогом плохого управления 
было ликвидировано княжество Ауд. 

При ликвидации бывшие князья распускали двор. В резуль
тате теряли источник дохода представители княжеской админи
страции, разорялись ремесленники, обслуживавшие знать и от
ряды княжества, повышался налог и ухудшалось положение 
крестьян, поскольку английское правительство уже не делало 
скидок в случае неурожая и не предоставляло такави. Наконец, 
низведение владетелей до статуса простых британских поддан
ных затрагивало и национальные чувства индийцев. Поэтому 
в широких слоях индийского населения зрело недовольство, и 
нередко крестьянские выступления возглавлял бывший феодал. 
Еще одним источником недовольства было отношение колониаль
ной администрации к индийским племенам, которые в боль
шинстве своем раньше не платили налогов, а несли военную и 
сторожевую службу, охраняя безопасность дорог. Англичане 
сочли эту выполняемую племенами функцию излишней и ввели 
налоги на их участки. Ответом были прокатившиеся по всей 
Индии восстания племен. 

В течение всей первой половины XIX в. в разных районах 
Индии не прекращались антиколониальные выступления кре
стьянства, племен и ущемленных феодалов. С начала XIX в. 
в Северных сиркарах против английского господства упорно бо
ролись феодалы-палаяккары, и в 1801 — 1805 гг. туда одна за 
другой направлялись английские карательные экспедиции. По
давленное было там восстание вспыхнуло опять в 1813—1814 гг. 
и в 1831 г. На подавление этого последнего восстания потребо
валось несколько лет. 

В 1807 г. восстанием была охвачена вся Делийская область. 
В 1814 г. в Тапа-Манире (около Варанаси) крестьяне-раджпуты 
с оружием в руках добились отмены продажи деревни «чу
жаку». В 1817—1818 гг. крестьянство Ориссы под руководством 
местного феодала поднялось против введения налога на не об
лагавшиеся ранее крестьянские военные наделы. В 1826— 
1829 гг. в дистрикте Пуны произошло восстание племени ра-
муси, к которому примкнули воины бывших маратхских армий. 
Властям пришлось предоставить им малооблагаемые участки. 
В 1830—1831 гг. английские войска были введены в княжество 
Майсур для подавления крестьянского восстания в районе Бед-
нура, вызванного увеличением налога. В 1835—1837 гг. проис
ходило восстание в Гумсуре (Мадрасское президентство) против 
конфискации имения местного феодала за недоимки и установ
ления непосредственного британского управления. В 1842 г. по 
той же причине вспыхнуло восстание в Сагаре. В 1846—1847 гг. 
под руководством местного палаяккара восстали крестьяне в 
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Карнале. В 1848 г. поднялись рохиллы в Нагпуре. Крупное вос
стание против повышения англичанами налога для уплаты кня
жеской дани вспыхнуло в 1844 г. в соседних княжествах Бом
бейского президентства — Колхапуре и Савантвади. В 1852 г. в 
том же президентстве восстали крестьяне княжества Хандеш 
в связи с проведением кадастра земель и повышением при этом 
земельного налога. 

В это время происходили также выступления племен, застав
лявшие колонизаторов вести изнурительные и трудные «малые 
войны». Таковы были восстания племени хосов в Чхота-Нагпуре 
(Бенгальское президентство) в 1831 —1832 гг. В Бомбейском пре
зидентстве был ряд восстаний: бхилов в 1818—1831 гг., коли 
в 1824 г., а также восстания крестьян в Киттуре в 1824 и 
1829 гг. и непрерывные волнения в Каче в 1815—1832 гг. Пле
мя коли опять восстало в Шахьядри в 1839 г. и в 1844—1846 гг. 
В других местах Индии происходили аналогичные волнения: 
в 1820 г. было восстание меров в Раджпутане, в 1846 г. восстали 
кханды в Ориссе, в 1855 г. поднялись санталы в Бихаре. 

Происходили в Индии и городские волнения, обычно вызы
вавшиеся введением новых налогов. Они, как правило, прини
мали форму хартала (т. е. своего рода всеобщей стачки). Таковы 
были харталы в Бенаресе в связи с новым налогом на дома и 
в Барейли в 1816 г. ввиду введения новых полицейских сборов. 
Наиболее упорными были те крестьянские восстания, которые 
возглавлялись организациями, иногда довольно разветвленными 
и долго готовившимися к выступлению. Обычно такие организа
ции проповедовали какое-то сектантское учение и призывали к 
борьбе с «неверными» (англичанами). Так, в Бомбейском пре
зидентстве в 1810 г. восставшими махдистами бохра, которых 
возглавил бывший военачальник Абд ур-рахман, был захвачен 
форт около Сурата. Абд ур-рахман провозгласил себя махди 
(мессией). 

Серьезнее и длительнее было движение ваххабитов — секты, 
основанной в Индии Сайид Ахмадом Барелви (1786—1831 гг.), 
бывшим военачальником Холкара. Он проповедовал священную 
войну с «неверными», захватившими власть в Индии. Эта про
поведь находила отклик в среде мусульманского крестьянства 
Бенгалии и Бихара, а также городских ремесленников и мелких 
лавочников. Ваххабиты не только готовились к борьбе с англи
чанами, они призывали также к переустройству общества в со
ответствии с провозглашенными ими, но весьма неясно сформу
лированными принципами социальной справедливости. В 1820 г. 
колониальные власти изгнали ваххабитов из Бихара, и они пе
реселились в Ситану, на территорию пуштунских племен. Там 
у ваххабитов начались столкновения с сикхами. В 1831 г. Сайид 
Ахмад был убит сикхами. Однако секта ваххабитов продолжала 
действовать в Бенгалии и Бихаре. В 1831 г. 3—4 тыс. вооружен
ных ваххабитов захватили небольшой городок в районе Барасета 
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и пошли на Калькутту. Лишь после ожесточенного боя они были 
рассеяны артиллерией. 

От ваххабитов отделилась новая секта под руководством Хад
жи Шариатулла, называвшаяся фарази, члены которой расправля
лись с наиболее ненавистными помещиками, будь то индусы, 
мусульмане или английские плантаторы. По своему характеру 
и идеологии движение фарази^ в Бенгалии было крестьянским 
движением средневекового типа. Выступая, как и ваххабиты, за 
очищение ислама и равенство людей перед богом, фарази вместе 
с тем «утвердили полное равенство между собой» и провозгла
сили, что земля принадлежит богу и никто не вправе взимать с 
земледельцев поборы в свою пользу. Сами ваххабиты в Патне 
в 1852 г. открыто проповедовали священную войну против англи
чан. К ним прислушивались как крестьянские, так и городские 
слои населения и особенно сипаи бенгальской армии. 

Простое перечисление всех этих антиколониальных выступ
лений показывает, насколько развиты были в Индии антианг
лийские настроения. Однако это движение могло противопоста
вить английскому господству только идеал независимой фео
дальной Индии. Поэтому, выступая против колониального угне
тения, руководители движения апеллировали к прежним, фео
дальным порядкам. 

Зарождение буржуазного 
движения 

В это время в Индии зарождалось и другое направление, ру
ководители которого осознавали отсталость Индии и выступали 
против ряда традиционных обычаев и порядков. Это были ев
ропейски образованные люди, критиковавшие феодальные обы
чаи с позиций гуманизма и рационализма. Однако, борясь за 
реформу индуизма, они сотрудничали с англичанами, ожидая 
от них, как от просвещенных людей, помощи в распространении 
образования и в борьбе с предрассудками. В Бенгалии предста
вителями нового направления были главным образом замин-
дары и чиновники на службе Компании, в Бомбее — богатые 
парсы, в Мадрасе — купцы. Они нередко критиковали действия 
колониальной администрации, но не выступали против самого 
колониального господства в Индии. 

Первым представителем этого нового течения был бенгаль
ский знатный заминдар Рам Мохан Рай (1772—1833 гг.). 
К 1815 г. он основал общество «Арья сабха», а в 1828 г. — об
щество «Брахмо самадж». Это была первая в Индии обществен
ная организация современного типа, построенная по образцу 
европейских, с выборным правлением и т. п., хотя и носившая 
еще характер религиозного сообщества. Рам Мохан Рай стре
мился очистить индуизм от наихудших феодальных пережитков 
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и установлений, которые он объявил «позднейшими наслоения
ми». Около 1821 г. он основал также первую индийскую ежене
дельную газету «Шембод Коумуди» на бенгальском языке, а в 
1822 г.— газету «Мират-ул-ахбар» на персидском языке, в ко
торых обсуждались вопросы общественной жизни как Индии в 
целом, так и Бенгалии. 

В противовес обществу «Брахмо самадж» индийские купцы, 
выступавшие против реформаторской деятельности Рам Мохан 
Рая, организовали в 1830 г. общество «Дхарма самадж». Тогда 
же возникла Академическая ассоциация студентов Хинду-кол-
леджа — организованного индусами учебного заведения совре
менного типа под руководством Г. В. Дерозио (сына португаль
ца и индуски). Ассоциация более решительно, чем другие по
добные общества, выступала против традиционных воззрений и 
суеверий. Преемницей ее стала организация «Молодая Бенга-
лия». Когда «Молодая Бенгалия» распалась в результате пре
следований руководителей Хинду-колледжа, ее последователи 
вступили в «Брахмо самадж», во главе которой после смерти 
Рам Мохан Рая стоял Дварканатх Тагор (1794—1846 гг.), круп
нейший бенгальский купец, основатель первой индийской ком
мерческой компании европейского типа. Всякого рода просвети
тельные и тому подобные общества в 30—40-х годах стали по
являться в Бенгалии одно за другим. Наконец, в 1851 г. возник
ла объединенная Ассоциация Британской Индии в Калькутте. 
Это была сложившаяся национальная общественно-политическая 
организация Бенгалии. 

В Бомбее происходили аналогичные процессы. Здесь возглав
ляли движение богатые и уважаемые парсы, сотрудничавшие с 
колониальной администрацией; в нем участвовала также моло
дая, нарождающаяся маратхская интеллигенция, группировав
шаяся вокруг учебного заведения европейского типа — Элфин-
стон-колледжа. Среди других здесь выделялись Бал Шастри 
Джамбхекар (1812—1846 гг.), основавший первый англо-маратх-
ский еженедельник «Бомбей дарпан» («Бомбейское зерцало»), 
в котором он призывал англичан предоставить индийцам долю 
в управлении страной и критиковал колониальную налоговую и 
таможенную политику; Рамакришна Вишванатх, издавший на 
маратхском языке книгу по истории Индии, где подверг критике 
политику Британии в Индии; при этом Р. Вишванатх считал, 
что все можно исправить путем более тесных контактов между 
просвещенными англичанами и индийцами; Гопал Хари Деш-
мукх, писавший в пунской газете «Прабхакар» («Солнце») под 
псевдонимом Локхитавади (защитник интересов народа). Он 
анализировал причины потери Индией независимости, объясняя 
их приверженностью к старым феодальным порядкам, отрывом 
знати от индийского народа. Призывая к распространению про
свещения, он предсказывал, что индийцы освободятся от анг
лийской опеки, но не ранее чем через 200 лет. 
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Возникшая в 1852 г. в Бомбее, наподобие бенгальской, Бом
бейская ассоциация раскололась: умеренная купеческая вер
хушка вышла из ассоциации, когда студенческая молодежь 
выдвинула требование «уравнять всех индийцев в правах с англи
чанами». Единственная из этих ассоциаций, Мадрасская, поста
вила вопрос об ограничении эксплуатации крестьян индийскими 
помещиками. В связи с очередным пересмотром хартии Ост-Инд
ской компании все три ассоциации направили лондонскому парла
менту петиции с жалобами на обиды, чинимые колониальной 
администрацией в Индии. 

Это зарождавшееся буржуазно-национальное движение не 
было связано с теми крестьянскими и бедными городскими слоя
ми, которые поднимали восстания и стремились изгнать англи
чан из Индии. Поэтому во время народного восстания в Индии 
1857—1859 гг. влиятельные индийские буржуазные круги стояли 
в стороне и участия в нем не принимали. 

Великое народное восстание 
1857-1859 гг. 

Возмущение английским колониальным игом, проявлявшееся 
на протяжении всей первой половины XIX в. в разрозненных, 
локальных выступлениях отдельных слоев населения, в какой-
то мере слилось воедино, когда во главе движения встали при
вычные к организованности сипаи. Английские синайские силы 
были разделены на три армии: бенгальскую, бомбейскую и мад-
расскую, причем самая крупная из них, бенгальская армия, на
считывавшая 170 тыс. человек (из них 140 тыс. индийцев), была 
наиболее однородной по своему социальному составу. Сипаи бен
гальской армии рекрутировались почти исключительно в Ауде, 
Бихаре и Северо-Западных провинциях среди брахманов, радж-
путов, джатов, а также мусульман (сайидов и патанов). Пред
ставители указанных групп составляли высшую прослойку сель
ской общины (паттидары) или являлись сыновьями мелких фео
далов — деревенских заминдаров. Говорили они все на одном, 
хиндустанском, языке и поддерживали тесную связь со своими 
деревнями. 

Поскольку сипаи давно не воевали, а лишь исполняли поли
цейскую службу, они были расквартированы в различных воен
ных городках, разбросанных во многих местах Северной Индии, 
главным образом в Доабе. Хотя они получали хорошую, по ин
дийским понятиям, оплату, но и среди них зрело недовольство: 
индиец не мог продвинуться по службе выше чина сержанта, 
любой английский новобранец занимал более высокое положе
ние. У англичан в военных городках были свои столовые, они 
жили в удобных бунгало, в то время как сипаи со своими же
нами и детьми помещались в бараках. 
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Ваххабитская пропаганда среди этих сипаев находила благо
датную почву, тем более что приближалось столетие со дня бит
вы при Плесси и сипаи готовились именно к этой дате свергнуть 
английское господство. Идея восстания, таким образом, давно 
вынашивалась, хотя представление, что восстание было плано
мерно организовано, неправильно — оно вспыхнуло стихийно. 
Этому не противоречит и факт непонятной передачи перед вос
станием хлебцев-чапати из деревни в деревню — сохранившийся 
с феодальных времен знак тревоги. 

Ближайшим поводом к восстанию послужило введение анг
личанами новых патронов к ружьям Энфильда, смазываемым, 
по слухам, свиным салом и говяжьим жиром. Скусывание их 
оскверняло и правоверного мусульманина, и индуса. Однако 
английское командование сурово расправлялось с теми, кто от
казывался употреблять новые патроны. В Мируте 10 мая 1857 г. 
был публично приведен в исполнение приговор к разжалованию 
и многолетней ссылке группы сержантов и солдат, отказавшихся 
брать патроны. Это явилось сигналом для начала восстания 
сипаев, поддержанного городскими низами и крестьянами из 
близлежащих деревень. Перебив английских офицеров, сипаи 
направились 11 мая в Дели, где к ним присоединился делийский 
гарнизон. Захватив Дели и расправившись с английскими офи
церами, сипаи явились в Красный форт и заставили престаре
лого Бахадур-шаха II (1837—1857 гг.), доживавшего свои дни 
английским пенсионером, лишенного всякой власти, объявить 
себя правителем Индии и подписать воззвание, продиктованное 
восставшими. Мусульманские улемы издали фетву, объявляя 
священную войну против англичан. В Дели было создано пра
вительство, состоявшее из придворной знати. Бахадур-шах стал 
для восставших символом восстановления независимой Индии. 

Но в Дели царила неразбериха. Здесь скопились отряды си
паев, пришедших из разных мест. Сипаи подчинялись только 
своим командирам, не доверяли придворному делийскому пра
вительству. В городе не хватало продовольствия, средств, так 
как заминдары тянули с отправкой в Дели собранного ими зе
мельного налога. Дисциплина в войсках падала. 

В этих тяжелых условиях сипаи создали свой собственный ор
ган власти, называвшийся джалса (совет), в составе шести пред
ставителей сипаев и четырех представителей горожан. Однако и 
этот совет не мог справиться с тяжелым положением в Дели. 
К. Маркс тогда написал: «...разнородная масса восставших солдат, 
которые перебили своих офицеров, сбросили с себя узы дисцип
лины и не смогли выдвинуть человека, на которого можно было бы 
возложить верховное командование,— такая масса менее всего 
способна организовать серьезное и длительное сопротивление» ]. 

Φ 
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 12, с. 248. 
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Сипаи, привыкшие к дисциплине, но не знающие военной 
науки и не командовавшие воинским подразделением больше от
ряда, способны были решать только тактические, но отнюдь 
не стратегические задачи. Овладев такой сильной крепостью, как 
Красный форт в Дели, они стали готовиться к обороне, вместо 
того чтобы распространять восстание на еще не охваченные им 
районы. Это дало англичанам возможность оправиться, подтя
нуть верные войска и осадить Дели. 

По существу, восстанием были охвачены лишь Доаб и рай
оны Центральной Индии. В Бенгалии генерал-губернатор Кап-
нинг (1856—1862 гг.), мобилизовав всех находившихся там евро
пейцев, в том числе английское гражданское население, сумел 
предупредить выступление сипаев: он разоружил их и подавил 
отдельные бунты в тех частях, где они все же произошли. 
В Пенджабе английское военное командование также сумело 
предотвратить общее выступление сипаев. Действия восставших 
гарнизонов оказались разрозненными, и лишь немногим отрядам 
удалось соединиться с синайской армией в Дели. Сикхское на
селение рассматривало хиндустанских сипаев как оккупацион
ные войска и не поддержало их. 

Зато к восстанию сразу же присоединилось крестьянство в 
Ауде и Бунделькханде: оно изгнало новых помещиков-«чужа-
ков», разгромило правительственные учреждения и приостано
вило уплату ренты даже своим старым заминдарам и талукда-
рам. Изгнав представителей колониальных властей, общинники 
создавали отряды самообороны и с оружием в руках защищали 
общинные земли, которые были экспроприированы у них анг
лийскими завоевателями. 

Горожане-индийцы Доаба тоже приняли активное участие 
в восстании, освободив ряд таких крупных городов, как Алигарх 
(21 мая), Барейли и Лакхнау (31 мая), Канпур (4 июня), Ал
лахабад (6 июня) и др. В каждом из этих городов было орга
низовано правительство: в Барейли во главе был поставлен по
жилой военачальник Хан Бахадур-хан, потомок Хафиз Рахмат-
хана Рохиллы, погибшего в борьбе с войсками Ауда и Компа
нии в 1772 г.; в Канпуре — Нана Сахиб, приемный сын умер
шего пешвы Баджи Рао II, лишенный княжества при Далхузи; 
в Аллахабаде — последователь ваххабитов школьный учитель 
Маулави Лиякат Али; восстанием в Патне руководил ваххабит 
Пир Али, книготорговец. 

Между тем оборонявшие Дели сипаи делали вылазки, но не 
предпринимали серьезных действий. Даже Бахт-хан, энергичный 
вождь отряда, приведенного им из Барейли, один из самых спо
собных руководителей сипаев, не смог навести порядок, несмот
ря на весьма решительные меры, принятые им. В результате 
этого бездействия сипаев инициатива перешла к англичанам, ко
торые стянули свои войска из Мадраса, Ирана и присоединили 
к ним части, направлявшиеся в Китай. Почти 65-тысячная си-
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пайская армия не могла отогнать от стен Дели 6-тысячное 
войско англичан. Военные неудачи и нехватка средств привели 
к тому, что некоторые синайские отряды стали самовольно по
кидать Дели. Поражение выступившего против англичан отряда 
Бахт-хана под Наджафгархом явилось еще одним ударом для 
сипаев. К тому же в опубликованном в сентябре 1857 г. воззва
нии восставших в случае победы были обещаны всякого рода 
льготы и привилегии купцам, мусульманскому духовенству и т. д., 
но ничего не было сказано о снижении земельного налога. Это 
вызвало охлаждение среди сипаев, в большинстве выходцев из 
деревень. 14 сентября англичане, стянувшие войска, начали 
штурм Дели и через пять дней овладели городом и крепостью. 
Началась зверская расправа над восставшими. Даже губернатор 
Бомбея лорд Элфинстон писал по этому поводу: «Преступления, 
совершенные нашей армией после взятия Дели, неописуемы. 
Наша месть пала поголовно на всех: и на друзей, и на врагов. 
В грабеже мы превзошли Надир-шаха». 

Захватив Дели, англичане не только высвободили 17 тыс. 
своих войск, но и нанесли тяжелый моральный удар восставшим, 
так как Дели для сипаев был символом независимости Моголь-
ской Индии. Бахадур-шаха, укрывшегося в мавзолее Хумаюна 
на окраине Дели, взяли в плен, судили и сослали в Рангун, где 
он умер в 1862 г. Его сыновья были убиты английским офице
ром Ходсоном, который сопровождал их как пленных. Дели пос
ле ужасной резни опустел на несколько лет. 

Тем временем генерал Нил, шедший с войсками из Каль
кутты на помощь англичанам под Дели, по пути зверски распра
вился с сипаями и горожанами восставших городов Варанаси 
(Бенарес) и Аллахабада. Его жестокость вызвала даже неудо
вольствие Каннинга, который отстранил Нила и передал коман
дование этими частями генералу Хавелоку. Тот тоже устроил на
стоящую охоту за индийцами, сжигая села и оставляя после 
себя сотни повешенных. На пути Хавелока лежал Канпур, один 
из трех центров восстания (Дели, Канпур, Лакхнау). Здесь во 
главе восставших стояли Нана Сахиб, его телохранитель Тантия 
Топи и секретарь Азимулла-хан, образованный человек, дважды 
посещавший Европу. Английский гарнизон с семьями укрывался 
за укреплениями военного городка и, имея артиллерию, три не
дели отбивал осаждающих. Наконец он вынужден был сдаться 
на условии свободного пропуска англичан из Канпура. При 
большом стечении народа англичан посадили в лодки, чтобы от
править вниз по Гангу, но обезумевшая от ненависти толпа на
чала их избивать. Тогда по приказу Нана Сахиба женщин и де
тей, спасая, заперли в тюрьме, мужчины же были почти все уби
ты. Это бессмысленное истребление безоружных привело в ярость 
английские войска, двигавшиеся к Канпуру. 

Между тем в городе собралось около 10 тыс. восставших си
паев и крестьян, не хватало продовольствия, повторились те же 
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трудности, что и в Дели. Синайские войска дважды сражались 
против надвигающейся армии Хавелока, но оба раза, несмотря 
на мужество воинов, терпели поражение. Тогда Нана Сахиб 
приказал убить пленных английских женщин и детей. Ворвав
шиеся в Канпур в середине июня войска Хавелока учинили же
стокую расправу над жителями. После этого Хавелок дважды 
тщетно пытался прорваться еще в один центр восстания — 
в Лакхнау. 

Здесь события развивались следующим образом. После вос
стания была восстановлена власть прежней династии (аудских 
навабов) и старые придворные аудские вельможи взяли в свои 
руки управление городом. Подлинным вождем восставших был 
Ахмадулла Шах, из знатной мадрасской семьи. Он в свое время 
ездил в Англию, но по возвращении примкнул к ваххабитам и 
стал странствующим ваххабитским проповедником. Английский 
гарнизон с семьями засел за стенами Резиденции (так назывался 
дворец политического агента Компании при аудском дворе). Си
паи долго осаждали Резиденцию и обстреливали ее. Но англи
чане не понесли тяжелого урона, поскольку сипаи не обладали 
искусством меткой стрельбы. Тогда восставшие начали рыть 
подкоп. Лишь 21 сентября отряд Хавелока прорвался в Лакхнау. 
Однако, окруженный сипаями, отряд сам оказался в осаде. 

Между тем в Лакхнау собрались не только сипаи и восстав
шие крестьяне из окрестностей Доаба, но и просто население, 
бежавшее от английских все грабивших и сжигавших армий,— 
всего свыше 50 тыс. человек. Главнокомандующий английской 
армией генерал К. Кэмпбелл с 4,5 тыс. солдат и артиллерией про
рвался 17 ноября 1857 г. из Канпура в Лакхнау. Он не смог 
взять Лакхнау, но, уходя оттуда, увел с собой осажденных в Ре
зиденции англичан. Между тем Тантия Топи с отрядом, состояв
шим из гвалиурцев (восставших вопреки своему князю, верному 
англичанам), сделал бросок в Канпур и разбил оставленный там 
английский отряд Уиндама. В последующих боях Кэмпбеллу уда
лось нанести поражение Тантию Топи и вновь овладеть Канпу
ром. Только через три месяца, собрав 45-тысячную армию, Кэмп
белл решился окончательно штурмовать Лакхнау. Город защи
щало все собравшееся туда население (около 200 тыс. человек). 
Они храбро сражались, но были плохо вооружены и не имели 
настоящих военных руководителей. Борьба за Лакхнау продол
жалась в течение месяца. 19 марта 1858 г. город пал. Около двух 
недель английская армия предавалась в Лакхнау грабежу и 
убийствам. Награбленная добыча была весьма велика. 

После падения Лакхнау, последнего крупного центра сопро
тивления сипаев, они разбились на мелкие отряды и стали вести, 
по существу, партизанскую борьбу, выливавшуюся в мелкие 
стычки с английскими отрядами. В марте 1858 г. генерал-губер
натор Каннинг объявил о конфискации имений у аудских талук-
даров (феодалов), до сих пор сохранявших нейтралитет. Талук-
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дары поднялись на защиту своих владений и примкнули к Хан 
Бахадур-хану в Барейли. Лишь в мае 1858 г. Кэмпбелл взял 
упорно сопротивлявшийся Барейли. После этого часть сипаев с 
Нана Сахибом и аудскими вельможами ушла к границе Непала, 
а часть с Ахмадуллой и некоторыми другими вождями вернулась 
в Ауд. Там Ахмадулла был предательски убит одним феодалом. 

В Бунделькханде действовал Тантия Топи, проявивший себя 
как один из способнейших синайских военачальников. Генерал 
Роуз из Бомбея направился с армией в Бунделькханд. На пути 
лежало небольшое княжество Джханси с крепостью того же на
звания. Там правила за своего приемного сына княгиня Лакшми 
Бай. Народ Джханси сделал попытку поднять восстание. При этом 
было убито несколько англичан. Однако Лакшми Бай удержала 
своих подданных от решительных действий. Убийство англичан 
было достаточным поводом для Роуза, чтобы напасть на княже
ство Джханси. Лакшми Бай сначала пыталась убедить Роуза в 
своей непричастности к этому убийству. Однако, когда все же на
чалась осада Джханси, Лакшми Бай сама возглавила оборону кре
пости. 

После занятия англичанами Джханси Лакшми Бай бежала и 
примкнула к отряду Тантии Топи. Им удалось взять Гвалиур, но 
Роуз бросил против Тантии Топи свои войска и нанес ему пора
жение. В этом бою Лакшми Бай, командовавшая конницей, была 
убита; Тантия Топи ушел с остатками разбитых отрядов. Спаса
ясь от преследователей, он все время менял направление: сна
чала прорвался в Хандеш, затем опять повернул к Гвалиуру. 
В конце концов он был предан, схвачен англичанами и 18 апреля 
1859 г. повешен. 

Еще 1 ноября 1858 г. был обнародован манифест королевы 
Виктории, объявивший о переходе управления Индией к англий
ской короне и о ликвидации Ост-Индской компании. Королева 
обещала прощение всем феодалам, примкнувшим к восстанию, 
исключая тех, кто непосредственно участвовал в убийстве англи
чан, а также заявляла, что новая власть будет уважать владель
ческие права индийских феодалов. 

Этот манифест привел к тому, что от восстания отошла фео
дальная верхушка. Талукдары, раджи и заминдары Ауда, высту
пившие после мартовской прокламации Каннинга, сложили ору
жие. Продолжали борьбу лишь те феодалы, которые не надеялись 
на помилование. 

В конце концов и их сопротивление было сломлено. Нана Са
хиб и Азимулла пропали в джунглях, Хан Бахадур-хан был каз
нен англичанами. Восстание было подавлено. 

Народное восстание 1857—1859 гг. потерпело поражение в ре
зультате ряда причин. Хотя основной движущей силой восстания 
было общинное крестьянство и ремесленники, возглавила его фео
дальная знать. Но вожди оказались неспособными руководить на
ционально-освободительной борьбой. Они не сумели выработать 
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единый план борьбы, создать единое командование, нередко пре
следовали личные цели. Все три стихийно возникших центра вос
стания действовали самостоятельно. К тому же феодалы не 
приняли никаких мер для облегчения участи крестьянства и тем 
оттолкнули часть крестьян. Когда же английское правительство 
пошло на уступки феодалам, они отошли от восстания. Синайские 
командиры не умели вести столь сложную войну. Они могли ре
шать тактические задачи, но не были обучены мыслить стратеги
чески, т. е. рассчитать ход целой кампании. Наконец, восставшие 
не выдвинули ясных целей. Они призывали вернуться к прош
лому, к независимой Индии времен Могольской империи. Однако 
в середине XIX в. возврат к феодальному строю был нереальным. 

Несмотря на подавление народного восстания, англичане вы
нуждены были изменить свою политику в Индии. Ост-Индская 
компания была ликвидирована, и Индия стала колонией британ
ского правительства, которое теперь само назначало весь состав 
колониальных властей. Кроме того, англичане, опасаясь недо
вольства феодалов, проводили более осторожную политику, идя 
на уступки индийским влиятельным феодальным кругам. В целом 
после восстания начался новый этап колониальной политики Анг
лии в Индии. 

Культура Индии 
XVIII — первой половины XIX в. 

В рассматриваемый период в связи с распадом Могольской 
империи, общей экономической разрухой и постепенной потерей 
Индией своей независимости прослеживается общий упадок куль
туры. Однако и в это время в некоторых областях культуры 
имелись определенные достижения, создавались высокохудожест
венные произведения. Но в основном это сводилось к совершен
ствованию тех форм, которые были выработаны в период средне
вековья. В литературе, например, главное внимание уделялось 
по-прежнему поэзии, архитектура в целом копировала прежний 
стиль зданий, живопись ограничивалась миниатюрой. Однако в 
первой половине XIX в. наблюдаются и новые явления, которые в 
известной мере заимствованы индийцами от англичан. Особенно 
это проявляется в литературе: появляются написанные на разных 
индийских языках прозаические произведения, сборники писем 
на современные темы, развивается журналистика, до того Индии 
неведомая. Вместе с тем это не было простым подражанием анг
личанам. Поскольку такие произведения были написаны на темы 
современной жизни, вырабатывалась совершенно новая лексика, 
отвечающая новому стилю. 

Что касается архитектуры, то индийцы строили в основном 
такие же здания, как и в период Могольской Индии, но в некото
рых случаях совершенствовали технические решения, связанные 
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с их возведением. Однако в Индии появились и совершенно иного 
типа здания, построенные англичанами. Некоторые из этих зда
ний впоследствии оказали влияние на возникновение уже во вто
рой половине XIX в. особого, так называемого англо-индий
ского типа архитектуры. 

Ис ошг ^ XVIII в. еще продолжается летописание 
по старым образцам. Такова ценная хроника 

XVIII в. «Сайяр-ул-мутаахерин» («Биографии последних прави
телей»), доведенная до 1780 г. и написанная Гулям Хусейн-ханом 
Табатабаи, видным вельможей, проживавшим при дворах Вели
кого Могола в Дели и навабов Бенгалии, а после разгрома Мир 
Касима поступившим на службу к Компании. Подобные же хро
ники вел Мир Хусейн Али-хан Кермани при дворах Хайдара Али 
и Типу Султана. 

Чрезвычайно ценным историческим трудом является история 
Гуджарата «Мират-и-Ахмади» («Зерцало Ахмада»), написанная 
Али Мухаммад-ханом, диваном (т. е. главой финансового ведом
ства) Гуджарата в 40—50-х годах XVIII в. Автор не только ис
пользовал много фирманов (указов) и других документов, но и, 
кроме того, в приложении к своему труду фактически дал энцикло
педическое описание Гуджарата XVIII в., его зданий, промыслов, 
достопримечательностей, кратких биографий знаменитых лично
стей и т. п. На основе прекрасного знания исторических источни
ков написан также обширный биографический труд «Маасир-ул-
умара» («Деяния эмиров»). Шах Наваз-хан, автор этого огром
ного произведения, служил сначала Асаф Джаху, потом Насир 
Джангу и был в 1758 г. убит французами, против которых он 
выступал. В этом труде изложено 700 жизнеописаний знатных 
людей Могольской Индии XVI—XVIII вв. Он является ценней
шим историческим источником и содержит массу важных сведе
ний. Таким образом, в XVIII в. продолжались лучшие традиции 
могольской исторической науки. В XIX в. летописание, как тако
вое, фактически исчезает, так как, по существу, не остается влия
тельных патронов, которые оплачивали бы эти труды. 

. Из технических наук развивалась только аст-
Астрономия !-, J г 

г рономия. Больше всего в этой отрасли сделал 
князь Джейпура Джай Сингх (? — 1743 гг.). Он ознакомился с 
достижениями древнегреческой, арабской и португальской астро
номии и построил обширные обсерватории в Джайпуре (из мра
мора), Дели (красный песчаник), Матхуре, Уджайне и Варанаси. 

В XVIII — первой половине XIX в. проис-
Литература. ходило совершенствование различных лите-

щии о зор ратурных языков Индии, хотя темы и сю
жеты обычно оставались традиционными. В начале XIX в. появ
ляется журналистика. Поскольку литература в Индии развива
лась на разных языках, мы рассматриваем литературу основных 
языков Индии. 
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Очень традиционной была поэзия на урду, 
Литература т а к к а к п о э т ы в основном подвизались при 

на языке урду даоре Т а ^ н а п р и м е р ? С а у д а (Мирза Му-
хаммад Рафи, 1713—1781 гг.) сначала был при дворе Великого 
Могола, а после разрушения Дели Надир-шахом бежал в Лакх
нау, ко двору наваба Ауда. Сауда был сатириком, но, резко кри
тикуя своих противников, он, по существу, дал картину распада 
индийского феодального общества, показал, как нарушаются тра
диционные моральные устои, возрастает коррупция, ведется борь
ба за выгодные местечки при дворе и т. п. Его современник Мир 
Таки Мир (1725—1810 гг.) был лириком и в своих газелях, пол
ных искреннего чувства, писал о своей несчастной любви к жен
щине, выданной замуж по соображениям престижа и выгоды, и 
одновременно протестовал против всякой тирании и насилия, ко
торые так ярко проявлялись в современном ему делийском об
ществе. 

В отличие от других поэтов урду Назир Акбарабади (1740— 
1830 гг.) отказался жить при каком-либо дворе и остался учи
телем в Агре. Он общался с разными слоями населения, участ
вовал в религиозных праздниках мусульман, индусов и сикхов и 
писал на сочном, несколько грубоватом народном языке о жиз
ни обычных людей. 

Однако крупнейшим писателем того времени на языке урду 
считают Мирзу Талиба (1796—1869 гг.). Описывая в газелях 
свои чувства и сложные раздумья, он старался преодолеть не
которую неразвитость языка путем введения новых слов и вы
ражений, часть из которых привилась в урду и обогатила его. 
Опубликовав свои письма, он стал родоначальником прозы на 
урду, введя разговорный язык в литературу. Хотя Талиб сокру
шался о распаде могольского общества, он, живя при дворе Ве
ликого Могола, в народном восстании 1857—1859 гг. участия не 
принял. 

Еще больший толчок развитию прозы на урду был дан в 
Калькутте, где англичане для обучения своих чиновников мест
ным языкам открыли специальный Колледж Форт-Вильяма и 
привлекли индийцев для создания различных учебных текстов 
на урду. Последние, не найдя готового материала, сами создали 
его. Они пересказали на современном им урду различные сред
невековые дастаны (рассказы), много сделав тем самым для со
здания литературного прозаического языка урду. В типографии 
этого колледжа было напечатано около 50 книг на урду, среди 
которых наибольшую популярность имел сборник рассказов 
«Баг-о-бахар» («Сад и весна») Мир Амана, бывшего джагирда-
ра Дели, перебравшегося в Калькутту после нашествия Ахмад-
шаха Дуррани. 

310 



На языке маратхи в XVIII в. возникло мно-
Маратхская г о героических песен павада, в которых пе-
литература г ЛУГ 

r J r ресказывалась история Махараштры со вре
мен Шиваджи. Самыми знаменитыми поэтами того периода были 
Рамджоши (1758—1812 гг.) и Ананд Пхандо (1744—1819 гг.). 
Новым в те времена было развитие маратхской прозы, в первую 
очередь публицистики. Для развития маратхского литературного 
языка много сделали уже упомянутые Бал Шастри Джамбхекар, 
писавший на маратхи и печатавшийся в основанном им в 1832 г. 
англо-маратхском журнале «Бомбей дарпан» («Бомбейское зер
цало») на общественные темы, Рамакришна Вишванатх, издав
ший в 1843 г. книгу «Индийское общество в прошлом и настоя
щем», и Локхитавади, печатавший в 1848—1850 гг. в журнале 
«Прабхакар» («Солнце»), основанном в 1840 г., серию статей, 
которые были изданы отдельной книгой под названием «Шата-
патре» («Столетие писем»). Во всех этих произведениях писа
тели высказывались на темы, до тех пор не затрагивавшиеся в 
маратхской литературе, и вводили новые понятия и обороты. 
В результате язык маратхи был, пожалуй, в тот период самым 
развитым литературным языком Индии. В первые десятилетия 
XIX в. была проведена большая работа по изучению граммати
ческого и лексического строя литературного маратхского языка. 
Одним из наиболее известных маратхских филологов того вре
мени был Дадоба Пандуранг (1814—1882 гг.). 

В XVIII в. в Бенгалии продолжалось разви-
Бенгальская т и е средневековых поэтических жанров. 
литература v л. 

Хотя сюжеты и формы литературы остава
лись традиционными, но развивался язык, совершенствовались 
изобразительные средства поэзии, сравнения становились более 
жизненными, отходя от традиционных, характеры более реали
стичными. Крупнейшие поэты того времени Рампрошод Шена 
(1718—1775 гг.) и Бхоротчондро Рай (1712—1760 гг.) подвиза
лись при дворе одного из бенгальских феодалов, правителя На-
дии. Красотой и изысканностью формы поэма Бхоротчондро 
Рая «Бидда и Шундори» о двух влюбленных привлекла внима
ние первого русского индолога Герасима Лебедева (1749— 
1817 гг.), который перевел ее на русский язык, а стихи Бхорот
чондро переложил на музыку и включил в театральное представ
ление в Калькутте в 1795 г. 

Первым бенгальским писателем нового типа являлся уже 
упомянутый выше Рам Мохан Рай, который развил бенгальскую 
прозу, основав журнал «Шомбод Коумуди» и написав много ста
тей на различные социальные темы. Он также ратовал за борьбу 
с предрассудками и отсталыми обрядами индуизма. Рам Мохан 
Рай подготовил расцвет бенгальской прозы, который приходится 
уже на вторую половину XIX в. 
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Из южноиндийских литератур наиболее раз-
Тамильская витой была тамильская. В ней продолжалась 
литература 

r J F средневековая традиция комментирования 
санскритских произведений. Однако в XVIII в. уже не стара
лись вкладывать в комментируемый текст свои мысли и свое 
понимание, как это было принято прежде, а пытались воспроиз
вести с помощью этого текста историческое прошлое Индии, по
рой в весьма идеализируемом виде. Воспоминание о славных ве
ках древней Индии было для тамильцев XVIII и начала XIX в. 
средством национального самоутверждения. 

В первой четверти XVIII в. большую роль в развитии та
мильской прозы сыграл итальянский миссионер Констанциус 
Бесхи (1680—1746 гг.), писавший под именем Вирама Муни. 
Он создал ряд произведений на христианские темы, но особую 
популярность снискал сборник сказок «Приключение гуру-про
стака» на разговорном тамильском языке. 

Тамильский поэт Тайюманавара, писавший в первой полови
не XVIII в., был последователем бхакти, хотя Шива у него изо
бражен абстрактным божеством всех народов и религий. Как и 
другие бхакты, Тайюманавара, таким образом, стремился отра
зить идею равенства людей. В первой половине XIX в. те же 
идеи развивал в своих поэмах Сунадарама Пиллаи, а затем 
Рамалинга Свами (1823—1874 гг.), язык которого прибли
зился к разговорному. Рамалинга Свами писал и рассказы, 
внеся заметный вклад в развитие тамильской прозы. Круп
нейшим прозаиком того времени считается Арумуга Навелар 
(1822—1874 гг.). Однако тамильский роман появился только 
во второй половине XIX в. 

т В XVIII в. драматическое искусство пережи-
е а т р вает упадок, пьесы стали, по существу, 

писать не для постановки, а для чтения их вслух. Народные 
представления на сюжеты древнеиндийского эпоса устраивались 
на ярмарках, но это было лишь повторением традиций. В 1757 г. 
в Калькутте Компания основала театр для англичан. Но индий
цы туда не ходили, так как там ставились пьесы на непонятные 
им темы, да и очень немногие индийцы тогда знали английский 
язык настолько, чтобы иметь возможность следить за действием. 

Событием в жизни Калькутты было открытие в 1795 г. теат
ра современного типа для индийцев. Его основателем был му
зыкант (впоследствии индолог) Герасим Лебедев. Он прожил 
12 лет в Индии, изучил санскрит, бенгали и хиндустани и пере
ложил на разговорный бенгальский язык две английские пьесы, 
перенеся действие в Индию и сделав героями индийцев. Вла
дельцы театра Компании путем различных интриг добились того, 
что их соперник разорился и театр его закрылся. Лебедеву 
пришлось уехать из Индии. Только в 1831 г. бенгалец П. Тха-
кур основал «Хинду театр», где пьесы, однако, ставились на 
английском языке. В 40-х годах XIX в. в. Калькутте было 
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уже несколько таких театров, причем представления шли и 
на бенгальском языке. 

В целом архитектура XVIII в. переживает Архитектура ^ f J r r 
v J r упадок, теряется та величественность и гар

мония пропорций, которыми отличались здания времен расцвета 
Могольской империи. Стиль XVIII в. характеризуется чрезмер
ным украшательством, обилием деталей, не имеющих конструк
тивного значения и рассеивающих внимание дробностью отдель
ных форм. Вместе с тем появились новые архитектурные реше
ния и приемы. 

В XVIII в. построен ряд новых городов с дворцами, улицами, 
мостами и т. п. Таков, например, город Джайпур, строительство 
которого начато в 1728 г. упомянутым выше раджей Джай Синг-
хом. Городской дворец Джайпура — это целый ансамбль зданий, 
из которых самое знаменитое — Хава-Махал (Дворец ветров), 
большое здание со множеством ниш и эркеров, создающих про
хладу и движение воздуха и как бы слегка гудящих от ветра. 
Внутри дворцы украшены разноцветным инкрустированным 
мрамором и ажурной резьбой по камню. Между дворцами и кре
постью расположены парки английского типа, хорошо сочетаю
щиеся с горным ландшафтом. Другим таким городом был Лаш-
кар — новая столица княжества Гвалиур, основанная в 1812 г. 
При строительстве домов здесь использовались традиционные 
приемы: выдающиеся вперед веранды и балконы с узорчатыми 
арочками на тонких столбиках, с красивыми открытыми эркерами-
джхароха, украшенными ажурным, резным камнем. В Лашкаре 
был удачно построен красивый мост. 

В Северной Индии в XVIII в. был воздвигнут Лакхнау, сто
лица навабов Ауда, с целым ансамблем зданий — дворцов, мече
тей, мавзолеев правителей и знатных лиц Ауда, Большой и Ма
лой Имамбары с молитвенными залами и т. д. (Имамбара — это 
здание, где празднуется самый священный для мусульман празд
ник мухаррам, где хранится сделанное из дерева и украшенное 
драгоценностями изображение гробницы высокочтимого шии
тами имама Хусейна, убитого в Кербеле в 680 г. Во время про
цессий гробницу торжественно носят по улицам. При этом изо
бражается в лицах история гибели имама Хусейна в бою.) Все 
эти здания построены из серого песчаника или плоской кирпич
ной плинты со штукатуркой чунам (сделанной из размолотых 
раковин и отличающейся блеском) и обильно украшены рельеф
ным орнаментом и вычурными деталями в виде пучков палок с 
шарами на концах или шпилей с нанизанными на них разного 
размера кругами на верху ребристых куполов. Вместе с тем эти 
постройки отличаются своеобразием и смелостью архитектур
ного решения, как, например, огромный прямоугольный зал 
Большой Имамбары (почти 800 кв. м) с плоским перекрытием без 
единого столба или подпорки и с великолепнейшей акустикой, 
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так что фраза, шепотом произнесенная на одном конце зала, 
прекрасно слышна на другом. 

Большая часть дворцов, храмов и монастырей на крутом бе
регу Ганга в Варанаси, как и гхаты (лестницы, спускающиеся 
к реке), построены также в XVIII в. 

Привлекают внимание отдельные постройки первой половины 
XIX в. Это сделанный из белого мрамора в 1844—1848 гг. 
джайнский храм Дхарманатха в Ахмадабаде; изобилующий резь
бой и скульптурой большой четырехэтажный дом с плоской, об
несенной парапетом крышей, воздвигнутый богатым купцом в 
Биканере, и т. п. Одним из шедевров архитектуры XVIII в. яв
ляется Золотой храм сикхов в Амритсаре, украшенный изящ
ными павильончиками и обитый позолоченными медными ли
стами. Он воздвигнут в 1764 или 1766 г. Мечеть Сафдар Джанга 
в Дели (1753 г.) повторяет по форме здания времен расцвета 
Могольского государства, но сделана из более дешевого мате
риала. 

С XVIII в. в Индии появляются также европейские построй
ки, в первую очередь в Бенгалии (хотя на юге Индии сохрани
лись отдельные португальские церкви XVI в., голландские скла
ды и жилые постройки XVII в.). Английские дома XVIII в. 
были главным образом классического стиля, обычно с колоннами, 
и никак не гармонировали с окружающей местностью. Примером 
наиболее уродливого здания из всех воздвигнутых европейцами 
в то время в Индии является военное училище «Ля Мартиньер» 
в Лакхнау. Оно было построено на берегу искусственного озера 
французским авантюристом Клодом Мартином, начальником ар
тиллерии первых навабов Ауда, награбившим в Индии басно
словные богатства. Своими глухими стенами без окон, четырех
угольными и круглыми башнями, высокой вышкой (донжоном) 
на третьем этаже, увенчанной сквозной короной, это сооруже
ние напоминает какой-то разностильный европейский укреплен
ный замок. На крышах башен на разных уровнях поставлены 
скульптуры в стиле европейского классицизма. На фасаде 
над входом — две огромные плоские каменные фигуры львов, 
сквозь пасти которых видно небо. К счастью, такого рода построй
ки не оказали влияния на архитектурный индийский стиль. 

ж В XVIII в. могольская миниатюра стано
вится все более массовой и ремесленной. 

Она повторяет старые образцы, но применяет более яркие, иногда 
кричащие краски. Много миниатюр теперь рисуют на ремеслен
ных предметах (шкатулках, подносах, медальонах из слоновой 
кости и т. п.). С середины XVIII в. могольская школа миниатюры 
фактически исчезает, однако во второй половине XVIII в. насту
пает расцвет живописных школ в небольших горных княжествах 
Джамму, Чамба, Манди, Кангра и Техри-Гархвал, почему эта 
миниатюра и получила название «пахари» (горная). 
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Наибольшее значение из них имела школа Кангра. В отличие 
от могольской миниатюры, где изображалась жизнь могольских 
вельмож или иллюстрировались произведения персоязычных 
поэтов, на миниатюрах школы Кангра изображаются главным об
разом сюжеты индусского эпоса, и особенно темы кришнуитского 
культа: Кришна в детстве, Кришна среди пастушек, играющий 
на флейте, его возлюбленная Радха среди своих подружек, свида
ния Кришны и Радхи и т. п. При этом Кришна всегда необыч
ного, голубого цвета. От раджпутской живописи в стиле Кангра 
было унаследовано плоскостное, в основном профильное изобра
жение фигур, с несколько увеличенными глазами. Перспектива 
обычно не дается. Толпа рисуется так, что фигуры изображены 
как бы в несколько рядов, задние выше передних. Деревья пере
даются стилизованно; чаще изображаются ночные сцены, когда 
небо усыпано звездами, но краски и тогда остаются яркими, хотя 
не разнообразными, обычно в одной тональности, т. е. синевато-
голубоватые или золотисто-коричневые, и т. п. Вместе с тем в ми
ниатюре Кангра изображена не придворная среда, а крестьяне, 
пастухи, ремесленники и т. п. 

В конце XVIII в. краски бледнеют, композиция ухудшается 
и даже боги изображаются как простые смертные, в реальной бы
товой обстановке, часто в семейном кругу. В первой половине 
XIX в. живопись становится все более ремесленной. Нередки 
изображения английских чиновников, а также всякого рода тор
жественных процессий. Миниатюра со страниц книги прочно пе
реходит на бытовые предметы. 



ИНДИЯ В ПЕРИОД 
ПЕРЕХОДА К ИМПЕРИАЛИЗМУ 

(1860-1897 гг.) 

Изменение в системе 
колониального управления 

Народное восстание 1857—1859 гг. является важным рубежом 
в истории Индии. Оно вскрыло как относительную слабость 
социальной базы английского владычества, так и всю глубину 
ненависти народных масс к поработителям. Как отметил в своей 
работе «Открытие Индии» Джавахарлал Неру, «хотя восстание 
непосредственно затронуло только некоторые части страны, оно 
потрясло всю Индию и особенно английскую систему управления». 

Английская буржуазия была вынуждена 
Адаинистративные в н е с т и существенные изменения в систему 

г колониального управления, направленные 
на укрепление административного аппарата и приспособление его 
к новым историческим условиям. В ходе административных ре
форм 60-х годов в основном завершилось становление государст
венного аппарата — основного орудия английского колониального 
порабощения Индии. 

С Ост-Индской компанией, дискредитировавшей себя как в Ин
дии, так и в Англии и уже давно превратившейся в исторический 
анахронизм, «было покончено,— как писал Маркс,— еще до того, 
как закончилась война» ]. 

2 августа 1858 г. английский парламент принял Закон о луч
шем управлении Индией, по которому государственная власть 
в Индии переходила к английской короне и колониальная адми
нистрация ставилась под непосредственный контроль британского 
парламента и правительства. Была ликвидирована система двой
ного управления — через Контрольный совет и Совет директоров 
Ост-Индской компании. Эти органы упразднялись, а их функции 
передавались вновь созданному Министерству по делам Индии, 
при руководителе которого (статс-секретаре) был создан совеща
тельный орган — Индийский совет, состоявший из крупных чи
новников англо-индийской службы. Английский генерал-губерна
тор получил титул вице-короля и стал непосредственным предста
вителем английской короны в стране. Проведя централизацию 

1 К. Маркс. Хронологические выписки по истории Индии (664—1858 гг.), 
с. 160. 

316 



управления, английская буржуазия укрепила свой контроль над 
деятельностью колониальной администрации. Имущество Ост-
Индской компании перешло к английскому государству, а ее ак
ционерам из индийского бюджета (т. е. за счет индийских налого
плательщиков) была выплачена компенсация в 3 млн. ф. ст. 

Активное участие синайских подразделений в действиях пов
станцев в период 1857—1859 гг. способствовало проведению 
в 1861—1864 гг. военной реформы. Колониальная армия была ре
организована таким образом, что значительно увеличилась роль 
английских частей и подразделений (до реформы соотношение 
между английскими и синайскими войсками было 1 :6, после 
нее — 1: 2, а в дальнейшем — 1: 3). При комплектовании и 
дислокации частей проводился принцип противопоставления раз
личных национальных, религиозных и кастовых групп. Основная 
часть сипаев стала набираться из пенджабских сикхов, а также 
горцев — жителей предгорьев Гималаев и Непала, т. е. этнических 
групп, мало связанных с населением основных районов страны. 
Сипаи вооружались гладкоствольными ружьями, а английские 
солдаты — нарезными. Сохранению военно-технического превос
ходства английских частей над синайскими способствовало и то, 
что в артиллерии служили только англичане. 

Вместе с тем в ходе военной реформы был установлен новый 
порядок замещения младших офицерских должностей, что давало 
возможность продвижения по службе выходцам из семей индий
ской феодальной знати. 

Военная реформа, как и другие преобразования в сфере коло
ниального управления страной, преследовала две цели: централи
зацию и укрепление английского государственного аппарата 
в Индии, с одной стороны, и создание прочной социальной опоры 
для колониальной власти в лице феодально-помещичьего класса — 
с другой. 

Таково же было содержание и проведенной в эти годы адми
нистративной реформы. Согласно парламентскому Закону об ин
дийских советах (1861 г.), при вице-короле, губернаторах трех 
президентств и губернаторах — наместниках Северо-Западных 
провинций и Пенджаба были созданы законодательные советы 
с совещательными функциями. Предусматривалось, что не менее 
половины членов советов назначается из лиц, не состоявших на 
государственной службе. Цель проведения административной ре
формы была откровенно раскрыта в речи министра по делам Ин
дии Ч. Вуда, произнесенной им в 1861 г. в палате общин. Обосно
вывая необходимость привлечения индийских феодалов к участию 
в работе законодательных советов, министр заявил: «Я уверен, 
что ничто иное не сможет в такой степени способствовать распо
ложению туземцев высокого ранга к нашей власти». 

Создание законодательных советов ни в коей мере не ослаб
ляло авторитарного характера власти вице-короля и губернаторов 
провинций. Характерно, что в законе об административной 
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реформе 1861 г. специально оговаривалось, что важнейшие вопро
сы политики: финансовые, налогообложения, вооруженных сил, ре
лигиозные, отношений с индийскими княжествами и иностран
ными государствами — не подлежали обсуждению в советах. 
Вице-король, в помощь которому создавался Исполнительный со
вет из руководителей различных ведомств колониального аппа
рата управления, обладал правом вето в отношении решений 
центрального и провинциальных законодательных советов. 

Судебная реформа, проведенная в эти же годы, была направ
лена также на усиление централизации государственного аппа
рата и влияния в нем английского колониального чиновничества. 
В результате была ликвидирована система ранее существовавших 
параллельно коронных судов и судов Ост-Индской компании 
(садар дивани и низамат адалатов) и учреждены в 1861 г. выс
шие суды в каждом из трех президентств, а в 1866 г. — и в Се
веро-Западных провинциях. 

Во второй половине XIX в. в основном завершилось становле
ние государственного аппарата колониальной Индии. Главная его 
особенность заключалась в том, что он в первую очередь служил 
интересам английских эксплуататорских классов. Вот почему его 
верхние звенья (парламент, издававший законы для Индии; пра
вительство, контролировавшее через специальное министерство 
деятельность колониальной администрации) находились в Англии. 

Новая политика в отношении индийской фео-
Союз с князьями дальной верхушки, провозглашенная еще в и феодальными ^ r J ' ^ ^ 

помещиками прокламации королевы Виктории от 1 ноября 
1858 г., последовательно проводилась коло

ниальной администрацией. 
Англичане щедро одарили феодальную верхушку, активно под

державшую их во время восстания. Многим феодалам Северо-За
падных провинций были в 1867—1870 гг. присвоены почетные ти
тулы раджи и наваба, вручены крупные денежные суммы, а также 
пожалованы земли и пенсии. Некоторым князьям, например пра
вителям Патиалы, Джинда, Рампура и Гвалиура, были пожало
ваны значительные территории из земель, конфискованных у мя
тежников. 

Наделяя феодальных помещиков и князей землями, англичане 
экономически закрепляли свой союз с верхушкой индийского 
общества, который был основан на предательстве индийскими 
феодалами национальных интересов народов Индии. В этом же про
явился один из основных принципов английской политики в Ин
дии — «разделяй и властвуй». Характерно, что колонизаторы из
меняли территориальные границы княжеств таким образом, чтобы 
создать благоприятные условия для разжигания религиозных рас
прей среди населения. 

На большом приеме (дарбаре) в ноябре 1859 г. в Агре, куда 
для встречи с генерал-губернатором и первым вице-королем Ин
дии лордом Каннингом (1856—1862 гг.) были приглашены владе-
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тельные князья Раджпутаны и некоторых других районов Ин
дии, впервые было объявлено об изменении английской политики 
в отношении «выморочных» (т. е. не имевших прямого наслед
ника по мужской линии) княжеств. Каннинг разрешил Синдхии, 
правителю княжества Гвалиур, выбрать себе приемного наслед
ника. В следующем году право выбора приемного наследника 
было дано всем феодалам, имевшим титулы выше джагирдаров, 
при условии их верного служения английскому правительству. 
Некоторые княжества, ранее конфискованные англичанами, были 
возвращены приемным сыновьям прежних правителей: Техри-
Гархвал в 1859 г., Колхапур в 1861 г., Дхар в 1864 г. Проводя 
эти меры, колониальные власти, отказавшиеся от доктрины «вы
морочных владений» Дальхузи, на практике осуществляли дан
ное в прокламации королевы Виктории обещание сохранить в це
лостности и неприкосновенности владения князей. 

Однако основная часть территорий бывших княжеств, аннек
сированных Дальхузи, так и осталась в составе Британской Ин
дии, в том числе и Берар, наиболее плодородная часть княжества 
Хайдарабад, присоединенная к английским владениям под видом 
«вечной аренды». 

Расточительство князей и окружавших их феодалов, а также 
дань, которую они выплачивали колонизаторам, часто приводили 
к финансовому дефициту в княжествах и большой задолженности 
их владетелей крупным торговым и ростовщическим домам. 
В годы, предшествовавшие восстанию 1857—1859 гг., колониаль
ная администрация зачастую использовала такую задолженность 
для присоединения княжеств к непосредственным английским 
владениям. Теперь же, в связи с новым внутриполитическим кур
сом колонизаторов, княжества, финансы которых находились 
в расстроенном состоянии, обычно брались под опеку, а во главе 
временно ставились английские чиновники. 

Проводя по отношению к зависимым князьям политику поощ
рения и подачек, англичане вместе с тем в полной мере сохраняли 
над ними военно-политический контроль. Русский ученый-индо
лог И. П. Минаев во время путешествия по Индии в 1880 г., на
ходясь под впечатлением посещения Центральной Индии, запи
сал в своем «Дневнике», что в княжествах английский «резидент 
значит все». 

Князья сохраняли право на содержание военных континген-
тов. Эти формирования в первую очередь предназначались для 
подавления антифеодальных и антиколониальных выступлений 
в княжествах. Феодальное войско, плохо обученное и плохо во
оруженное, не представляло серьезной опасности для колониза
торов, тем более что князья проявили себя как верные слуги 
англичан. Однако в княжествах содержались части и даже соеди
нения англо-индийской армии для подкрепления власти различ
ного рода английских «резидентов» и «политических агентов». 
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Английские гарнизоны располагались в важнейших стратегиче
ских пунктах и держали под контролем основные коммуникации. 

Усиление контроля английской колониальной администрации 
над княжествами было оформлено 1 января 1877 г., когда на спе
циальном приеме индийских владетельных князей у вице-короля 
английская королева была провозглашена королевой-императри
цей Индии. Это означало, что княжества включались в состав 
Британской империи и не только фактически, но и юридически 
становились вассалами короны. 

Создавая свою колониальную империю, англичане не только 
разделили страну на «Британскую Индию» и несколько сот «ту
земных государств», но и поставили каждое из княжеств в особые 
договорные отношения сначала с Ост-Индской компанией, а за
тем с английским правительством. Различия в размерах выплачи
ваемой дани, в степени военно-политического контроля англо
индийских властей над отдельными княжествами способствовали 
усилению противоречий между князьями. Сохранение системы 
вассальной зависимости мелких княжеств от более крупных также 
порождало бесконечные трения и споры между вассальными 
князьями. Колониальные власти, обычно выступавшие как ар
битры в этих спорах и конфликтах, использовали свое посред
ничество для укрепления английского влияния в княже
ствах. 

Проявления оппозиционности со стороны отдельных князей 
имели, как правило, показной характер и использовались ими 
как средство давления на колониальные власти в спорах по част
ным вопросам. В период присоединения Средней Азии к России, 
когда резко обострились англо-русские противоречия, некоторые 
из князей попытались установить связи с русской администра
цией в Ташкенте (например, правители Кашмира — в 1865 и 
1870 гг., Индура — в 1867 г., Гвалиура — в 1879 г., Джайпура — 
в 1880 г.). Однако эти попытки оказались безуспешными, глав
ным образом из-за осторожной позиции царского правительства, 
проводившего политику невмешательства во внутренние дела 
английских колоний. 

Оппозиционно настроенные правители княжеств либо под раз
личными предлогами смещались колониальными властями (так 
в 1875 г. был смещен правитель Бароды, в 1889 г. — Кашмира), 
либо «умиротворялись» разного рода уступками. В 1886 г. прави
телю Гвалиура, например, была возвращена стратегически важ
ная историческая Гвалиурская крепость, в которой размещался 
английский гарнизон, а в Майсуре была восстановлена власть 
местного махараджи (почти полвека княжество от его имени 
управлялось английскими чиновниками). 

Однако отдельные трения и конфликты не оказывали сколько-
нибудь существенного влияния на отношения между князьями и 
колониальными властями. Политика английских колонизаторов 
по отношению к вассальным князьям и верхушке феодальных 
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помещиков во второй половине XIX в. была направлена на рас
ширение и укрепление союза с ними. Этому способствовала коло
ниальная политика в области земельных отношений и налоговой 
системы. 

Экономическое развитие Индии 
в 60—90-х годах 

Начиная с 60-х годов в экономическом и политическом строе 
Англии все явственнее стали проступать черты, свидетельствую
щие о переходе ее к последней стадии капитализма — империа
лизму. Изменения в экономике метрополии вызвали появление 
новых форм и методов колониального подчинения и ограбления 
Индии. Задачам укрепления власти английских колонизаторов и 
усиления эксплуатации Индии в новых исторических условиях 
были подчинены земельно-налоговые мероприятия англичан, 
в крупных масштабах проведенные в 50—70-х годах XIX в. 

Английская К К 0 Н 1 ГУ 7 0"х Г ° Д ° В в процессе проведения 
аграрная политика, земельного кадастра и нового земельного 

Колониально- налогообложения в районах райятвари и 
феодальная временного заминдари были окончательно 

земельная монополия * 
юридически оформлены права различных 

групп феодальных помещиков как частных земельных собствен
ников. В этот период была завершена реформа земельно-налого
вых систем, начатая еще в первой половине XIX в. 

Особое внимание колониальные власти уделяли урегулирова
нию земельных отношений в районах недавнего восстания. Ауд-
ским талукдарам было возвращено 23 157 деревень из общего 
числа 23 522, конфискованных администрацией в период восста
ния. Их права как земельных собственников были юридически 
оформлены специальными законами, изданными в 1869 и 1870 гг. 

Укрепляя феодально-помещичье землевладение, колониальные 
власти оказались вынужденными учитывать также интересы вер
хов сельской общины, принимавших активное участие в восста
нии. При проведении земельного налогообложения верхушка об
щины, а также инамдары в Северо-Западных провинциях и Ауде 
получили статус феодальных субвладельцев — посредников между 
крестьянами-арендаторами и помещиками — заминдарами и та-
лукдарами. 

Сохраняя известное дробление владельческих прав между раз
личными группами феодальных землевладельцев, англичане имели 
в виду расширение и укрепление социальной базы колониальной 
власти. 

Аграрная политика колониальных властей была внутренне 
весьма противоречивой. С одной стороны, земельно-налоговые 
преобразования, проведенные англичанами с конца XVIII в., спо
собствовали завершению процесса становления частной феодаль
ной и парцеллярной крестьянской собственности (в районах рай-
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ятвари), разрушив систему общинного землевладения и земле
пользования. С другой стороны, сохранение в системе сбора зе
мельного налога пережитков государственной земельной собствен
ности и ограничение в законодательном порядке возможностей 
хозяйственного использования земли (на это было объективно 
направлено, в частности, арендное законодательство 50—80-х го
дов XIX в.) обусловили консервацию аграрного строя Индии на 
стадии, предшествовавшей конечному этапу разложения феодаль
ной собственности. 

Укрепляя феодально-помещичье землевладение заминдарского 
типа, колониальные власти оказались также вынужденными учи
тывать интересы верхней прослойки прежней сельской общины 
в Пенджабе. Поэтому верхние группы пенджабских феодальных 
землевладельцев (например, талукдары и ала-малики) преврати
лись в пенсионеров казны. При оформлении владельческих прав 
привилегированных в налоговом отношении групп феодальных 
землевладельцев (джагирдаров и инамдаров) их собственность 
была даже урезана. 

Джагирдары в некоторых провинциях превратились в земле
владельцев привилегированного типа, уплачивавших земельный 
налог, как и инамдары, по пониженным ставкам (например, 
в Бомбее и Бераре). В Синде джагирдары (ранее держатели услов
ных пожалований) были утверждены англичанами в правах соб
ственности на сохраненные за ними земельные владения. Однако 
большинство джагирдаров, а также некоторые другие группы 
феодалов были постепенно отстранены от участия в сборе земель
ного налога. Более того, в процессе работы комиссий по инамам 
и джагирам часть инамдаров и джагирдаров лишилась своих зе
мельных и денежных пожалований. Это было характерно для тех 
районов, где колониальный режим подвергся наименьшему испы
танию во время восстания 1857—1859 гг. и где поэтому колониза
торы чувствовали себя относительно более прочно (Пенджаб, 
Синд, Западная и Южная Индия). Особенно уменьшилось число 
инамов и джагиров в Бомбейском президентстве. Сокращение зе
мельных держаний инамдаров и джагирдаров явилось одной из 
причин недовольства и оппозиционных настроений среди части 
маратхских мелких и средних помещиков и помещичьей интелли
генции в последней трети XIX в. 

Английские колонизаторы не ограничились только сохране
нием крупного помещичьего землевладения. В 1860 г. на основной 
территории Центральных провинций владельческие права на 
землю помимо представителей старой феодальной знати — замин-
даров, талукдаров и других получили также лица, ответственные 
перед государством за внесение земельной ренты-налога, так на
зываемые малгузары. До английского завоевания большинство из 
них были старостами сельских общин или откупщиками налогов. 
Таким образом, в этих районах Индии английские колонизаторы 
способствовали созданию новой прослойки помещичьего класса 
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из числа тех, кто в феодальный период даже формально не обла
дал владельческими правами на основную часть принадлежавших 
им теперь земель. Во второй половине XIX в. окончательно сло
жилась колониально-феодальная земельная монополия. 

v Английская аграрная политика была обу-
эксплуатации Индии словлена не только необходимостью эконо-
как источника сырья мичееки укрепить феодально-помещичий 

и рынка сбыта. класс Индии, опору колонизаторов, но и из-
Рост товарно- менениями в системе колониальной эксплуа-денежных отношении ^ ™ 

тации страны. Эксплуатация Индии как 
источника сырья и рынка сбыта уже в 50—60-х годах становится 
важнейшей формой ее колониального ограбления. Усиление экс
плуатации страны как аграрно-сырьевого придатка капиталисти
ческой Англии потребовало создания более благоприятных усло
вий для роста сельскохозяйственного производства, и особенно 
повышения его товарности, что в свою очередь предполагало за
крепление частновладельческих прав на землю. 

Во второй половине XIX в. в основном было завершено пре
вращение Индии в аграрно-сырьевой придаток Англии. В резуль
тате постепенной утраты Англией роли «мастерской мира», 
а также усиления германской и французской экспансии в Аф
рике, Юго-Восточной Азии и Океании, ограничивавшей позиции 
Англии как крупнейшей колониальной державы, повысилось зна
чение Индии в развитии британской экономики. Этому процессу 
способствовал хлопковый бум 60-х годов, когда английские капи
талисты резко увеличили вывоз из Индии сырья, в первую оче
редь хлопка. Гражданская война в Соединенных Штатах (1862— 
1865 гг.) вызвала сокращение экспорта американского хлопка на 
европейский рынок, что сразу подняло спрос на индийский хло
пок. Удельный вес его по отношению ко всему ввозимому в Анг
лию хлопку увеличился в 1860—1868 гг. втрое. Индия станови
лась главным поставщиком хлопка для Англии. 

Рост производства хлопка в стране был вызван в первую оче
редь потребностями экспорта. В 60-х годах Центральная и Запад
ная Индия (Бомбей, Синд, Раджпутана, княжества Центральной 
Индии, Берар, Центральные провинции и Хайдарабад) преврати
лись в районы производства товарного хлопка на экспорт. 

Завершение гражданской войны в США обусловило окончание 
хлопкового бума и падение цен на индийский хлопок, однако рост 
производства хлопка в стране продолжался. В 70—90-х годах но
вая хлопковая база стала создаваться в Пенджабе и Синде, осо
бенно на орошаемых землях. Развитие торговли между Индией и 
Англией выражало процесс дальнейшего разделения труда между 
английской обрабатывающей промышленностью и индийским сель
ским хозяйством, между английским городом и индийской де
ревней. 

Начиная с 60-х годов XIX в. английская буржуазия увеличила 
вывоз из Индии сельскохозяйственного сырья. Главными статьями 
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индийского экспорта были хлопок, шерсть, джут, пальмовое во
локно, рис, пшеница, маслосемена, пряности, индиго, опиум. Ос
новная часть всего экспорта (например, 80% хлопка) шла 
в Англию. Индия становится главным поставщиком продоволь
ствия в Англию. Общая стоимость товаров, вывозимых ежегодно 
из Индии, увеличилась в 60—90-х годах втрое. 

Возросла эксплуатация Индии и как рынка сбыта. За этот 
период ввоз английских товаров в Индию увеличился в 5 раз. 
Основную часть ввоза составляли ткани, металлическая посуда и 
утварь, а также другие виды потребительских товаров. 

Колониальный характер внешнеторгового оборота Индии ви
ден из следующих данных: в 1879 г. готовые изделия составляли 
только 8% всего индийского экспорта, но зато 65% импорта. 
Вместе с тем в системе колониальной эксплуатации Индии значи
тельную роль продолжало играть налоговое ограбление трудяще
гося населения страны, в первую очередь крестьянства. 

С середины 60-х годов были введены новые налоги на сель
ское население, начали повышаться ставки земельного налога. 
При этом, как признавали сами чиновники колониального аппа
рата, «земельный налог пунктуально взимался с держателей земли 
как в урожайные, так и в неурожайные годы». 

Доходы английского колониального государства, основным 
источником которых было прямое и косвенное налогообложение, 
увеличились с 361 млн. рупий в 1859 г. до 851 млн. рупий в 1890 г. 
Рост налогового бремени свидетельствовал о превращении страны 
в аграрно-сырьевой придаток. Налоги заставляли индийского 
крестьянина выносить на рынок значительную часть продукции 
своего хозяйства. Так создавались условия, облегчавшие англи
чанам выкачку из страны сельскохозяйственного сырья. 

Характеризуя развитие мировой хлебной торговли, Маркс ука
зывал, что в России и Индии крестьяне «должны были продавать 
часть своего продукта, притом все возрастающую часть, чтобы 
выручить деньги для уплаты налогов, которые выжимал из них, 
довольно часто посредством истязаний, беспощадный деспотизм 
государства» 1. 

Таким образом, старые методы колониальной эксплуатации 
с наступлением новой исторической эпохи стали служить и новым 
целям — выкачке сырья для нужд метрополии. 

Усиление эксплуатации Индии как источника сырья и рынка 
сбыта промышленных товаров вело к дальнейшему развитию то
варно-денежных отношений как в индийском городе, так и в де
ревне. Рост простого товарного производства в период, когда ка
питалистический уклад находился в процессе формирования, 
обусловил дальнейшее внедрение в сельскохозяйственное и ремес
ленное производство торгового и ростовщического капитала. 

Φ 
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 25, ч. II, с. 282. 
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Представители торгово:ростовщических каст, еще в феодаль
ной Индии монополизировавших торговые и кредитные операции 
в стране (банья, марвари и др.)» устремились в новые районы экс
портных монокультур, в особенности в Пенджаб, Западную и 
Центральную Индию. Индийский торгово-ростовщический капи
тал образовал нижние и средние звенья индийской товаропрово
дящей системы — от крупного английского или индийского опто
вика, ведущего экспортно-импортные операции, до потребителя и 
товаропроизводителя — индийского крестьянина и ремесленника. 

Накопление денежного капитала индийскими торговцами и 
ростовщиками имело два важных социально-экономических по
следствия: внедрение торгово-ростовщических каст в землевладе
ние, с одной стороны, и образование предпосылок для формиро
вания национальной промышленности — с другой. 

В 60—70-х годах в районах райятвари были 
Рост ростовщической завершены начатые еще до восстания 1857— 

задолженности ^ 5 9 гг# пересмотр и изменение ставок зе-
и обезземеления I т» 

крестьянства мельного налогообложения. В процессе про
ведения нового земельного кадастра были 

окончательно юридически оформлены частновладельческие права 
райятов. 

Укрепление частновладельческих прав на землю в условиях 
усилившегося развития товарно-денежных отношений привело 
к тому, что земля приобрела ценность и стала интенсивно вовле
каться в рыночный товарооборот. Цены на нее росли довольно 
быстро, опережая общий рост цен на сельскохозяйственную про
дукцию. Покупка земли в условиях неразвитого капиталистиче
ского предпринимательства в стране представляла наиболее вы
годную форму вложения денежных накоплений торгово-ростов
щических и феодальных элементов. 

Поскольку земля стала рассматриваться как наилучший вид 
обеспечения ростовщического кредита, выдача ссуд под заклад 
земли стала основным каналом захвата торговцами, ростовщиками 
и феодалами крестьянской земельной собственности. 

Так, в Северо-Западных провинциях в 40-х — начале 70-х го
дов к «неземледельцам» перешло около 1 млн. акров земли и 
их доля в землевладении увеличилась с 10 до 27%; в Пенджабе 
в 60-х — начале 70-х годов торговцы и ростовщики владели 45 % 
всей проданной земли. Особенно интенсивно процесс обезземеле
ния шел в Махараштре, где, например, в округе Сатара к концу 
70-х годов к ростовщикам перешло около 7з всей обрабатываемой 
земли. 

Таким образом, в районах райятвари и Пенджабе помимо по
мещиков-феодалов появились помещики — выходцы из торгово-
ростовщической среды. 

Переход земли в руки ростовщиков, торговцев, помещиков не 
приводил к изменению экономического базиса индийского земле
делия. Крестьянин, лишавшийся прав собственности на свой уча-
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сток, продолжал его обрабатывать на худших условиях мелкокре
стьянской кабальной аренды. Площадь под арендой и число кре
стьян-арендаторов увеличились. В то же время возросло число 
лиц, основным доходом которых была земельная рента; увеличи
лась численность феодально-помещичьего класса (в 1881 — 
1891 гг., по данным переписи, с 2,5 млн. до 4 млн. человек). 

Нараставшее в 40—60-х годах XIX в. недовольство крестьян
ства, и особенно восстание 1857—1859 гг., заставило колонизато
ров издать в 60—80-х годах законы об аренде в Бенгальском пре
зидентстве, Северо-Западных провинциях, Пенджабе, Централь
ных провинциях. Эти законы формально ограничивали феодаль
ную эксплуатацию помещиками-заминдарами привилегирован
ных групп арендаторов. Однако на деле помещики повсеме
стно взимали с крестьян арендную плату, равную половине 
и более урожая. Кроме того, крестьяне несли феодальные 
повинности. 

Колониальное арендное законодательство, направленное на 
ослабление недовольства индийского крестьянства, фактически 
закрепляло феодально-помещичьи методы эксплуатации крестьян. 
Вместе с тем укрепление прав наследственной аренды у верхних 
прослоек арендаторов, превращение этих прав в объект купли-
продажи, некоторое ограничение роста арендной платы и стиму
лирование ее перевода из натуральной формы в денежную спо
собствовали выделению прослойки зажиточных крестьян, что 
в условиях дальнейшего разорения массы крестьян-арендаторов 
создавало предпосылки классового расслоения крестьянства. 

Имущественная дифференциация крестьянства, начавшаяся 
еще в недрах феодальной сельской общины, происходила теперь 
на новой социально-экономической основе, когда переход земли 
в руки крестьянской верхушки и владельцев денежного капитала 
создавал предпосылки будущего развития в сельском хозяйстве 
Индии капиталистических отношений. Это являлось важным эле
ментом дальнейшего обострения внутренних противоречий в фео
дальном обществе. 

Развитию капиталистического уклада в экономике Индии спо
собствовал переход английской буржуазии к новым методам ко
лониальной эксплуатации — путем вывоза капитала. 

С середины XIX в. Индия становится сферой 
Индия —сфера приложения английского капитала. Первым приложения ^ г „ F 

английского капитала крупным объектом английских капиталовло
жений в Индии были железные дороги. 

Освоение Индии как источника сырья и рынка сбыта потребовало 
современных средств связи и сообщения. В 60—90-х годах про
тяженность железнодорожных линий возросла с 1300 до 25 600 км. 
Направленность железнодорожной сети, веером расходившейся от 
главных портов в глубь страны и связывавшей основные опорные 
пункты англичан в Индии, была обусловлена прежде всего зада
чами военно-стратегического характера. 
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Железнодорожное строительство было подчинено целям пора
бощения и эксплуатации страны английским капитализмом. Это 
особенно ярко проявилось в установлении тарифов на грузовые 
перевозки. На линиях, соединявших внутренние районы страны, 
тарифы были выше, а на ведущих из глубинных районов к пор
там — ниже. Этим стимулировались экспортно-торговые перевозки 
и затруднялось развитие товарооборота внутри страны. Железные 
дороги строились в трех различных колеях — широкой, метровой 
и узкой, что также значительно удорожало внутренние перевозки, 
поскольку приходилось перегружать товары на узловых перева
лочных станциях. 

Железнодорожное строительство оказалось настоящим «золо
тым дном» для английских дельцов, так как колониальные власти 
гарантировали компаниям максимальную прибыль независимо от 
фактических расходов. Расточительство английских подрядчиков 
оплачивалось кровью и потом индийских налогоплательщиков. 

Вторым важнейшим объектом английских капиталовложений 
было ирригационное строительство. Ирригационные сооружения 
строились в тех районах, где выращивались экспортные культуры 
(например, в Синде и Пенджабе, где была создана главная 
база экспортного хлопка и пшеницы). Используя водный налог, 
англичане не только покрывали за счет крестьян все затраты 
на ирригационное строительство, но и получали громадные 
прибыли. 

Оросительные сооружения и железные дороги являлись, как 
правило, собственностью метрополии. 

Важнейшей сферой приложения частного капитала с середины 
XIX в. становится плантационное хозяйство. Английское коло
ниальное государство в Индии поддерживало развитие плантаций 
чая, кофе, каучука, продавая пригодные для возделывания этих 
культур земли в полную собственность или сдавая их в аренду 
плантаторам на льготных условиях. 

Британские капиталы стали также вкладываться в строитель
ство предприятий фабрично-заводской и горнодобывающей про
мышленности. (Английские капиталисты владели джутовыми 
фабриками в Калькутте, хлопчатобумажными в Канпуре.) Толч
ком к этому послужило железнодорожное строительство: для рель
сов требовался металл, для паровозов — уголь. К концу XIX в. в 
Калькутте действовал принадлежавший англичанам небольшой ме
таллургический завод; уголь, сжигавшийся в топках паровозов, стал 
добываться в самой Индии. Эксплуатация открытых железнодо
рожных линий потребовала создания ремонтных мастерских и 
небольших чугунолитейных и механических предприятий. 

Превращение Индии в объект эксплуатации империалистиче
скими методами (ввоз капитала и усиленный вывоз сырья) исто
рически закономерно. Как указывал В. И. Ленин, «две крупные 
отличительные черты империализма имели место в Англии с по-
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ловины XIX века: громадные колониальные владения и монополь
ное положение на всемирном рынке» 1. 

Английский империализм, используя все методы колониаль
ной эксплуатации — налоги, ввоз промышленных товаров, вывоз 
сырья, экспорт капитала, взимал с порабощенной страны громад
ную колониальную дань, которая составляла около 100 млн. ф. ст. 
в год. «То, что англичане отбирают ежегодно у индийцев — в виде 
ренты, дивидендов от совершенно ненужных для самих индийцев 
железных дорог, пенсий военным и гражданским 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 присваивают себе в самой Индии,— то есть говоря 
только о стоимости товаров, которые индийцы вынуждены даром 
ежегодно отправлять в Англию,— превышает общую сумму дохода 
60 миллионов земледельческих и промышленных работников Ин
дии! Это — настоящее кровопускание, это вопиющее дело! Голод
ные годы следуют там один за другим, причем голод достигает 
размеров, о которых в Европе до сих пор даже и не подозрева
ют!» 2 — писал К. Маркс в 1881 г. 

Появление в стране крупных капиталистиче-
Рост национального с к и х предприятий (фабрики, железные до
капиталистического ^ г \*г ν ι « 

предпринимательства Р о г и ' плантации и пр.) стимулировало раз
витие национального капитализма. Расши

рение сферы деятельности торговцев и ростовщиков способство
вало накоплению денежных капиталов в стране. Крупные денеж
ные накопления были сделаны индийским купечеством в посред
нической (компрадорской) торговле. 

В этот же период начал складываться и рынок рабочей силы. 
Разорявшиеся ремесленники и пауперизировавшиеся крестьяне 
стали источником формирования первых отрядов рабочего класса 
(на плантациях, строительстве, первых фабричных и мануфак
турных предприятиях). 

Таким образом, во второй половине XIX в. в Индии имели ме
сто два главных условия для развития капиталистического укла
да: появились «свободные» от средств производства работники, 
произведено первоначальное накопление капитала (индийскими 
купцами-компрадорами). 

Развитие капитализма в Индии шло двумя параллельными 
путями. На базе ремесленного производства стала развиваться 
капиталистическая мануфактура, которая могла противостоять 
конкуренции фабричного производства благодаря, во-первых, 
сверхэксплуатации рабочих, где капиталистические методы соче
тались с ростовщической кабалой и кастовым гнетом, и, во-вто
рых, использованию дешевых импортных или местных полуфаб-

# 
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 27, с. 404—405. 
2 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 35, с. 129—130. 
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рикатов. Именно на базе использования фабричной пряжи в этот 
период началось быстрое возрождение ручного ткачества — в рам
ках мануфактурного производства. В различных районах Индии 
(особенно в Махараштре, Мадрасе, Северо-Западных провин
циях) сложились крупные центры специализированного кустар
ного производства. По переписи 1891 г., в кустарной промышленно
сти было занято (с членами семей) 45 млн. человек. В конце 90-х 
годов в кустарном ткачестве перерабатывалось в 2,5 раза больше 
хлопчатобумажной пряжи, чем на хлопкоткацких фабриках. 

Гнет колонизаторов особенно ощущался ремесленниками, 
а также владельцами и рабочими мануфактур. Они страдали от 
конкуренции английских товаров, налогообложения, насилий ко
лониальной администрации. 

Массы городских и сельских ремесленников, рабочие мастер
ских и мануфактур, мелкие предприниматели и торговцы были 
крупнейшей после крестьянства силой в национально-освободи
тельном движении Индии. 

Наряду с ручным производством в середине XIX в. стали воз
никать первые фабрично-заводские предприятия. Важнейшим 
центром индийской фабрично-заводской промышленности стал 
Бомбей. У бомбейских купцов-компрадоров (главным образом из 
общины парсов и торгово-ростовщической касты ,марвари) в ре
зультате торговли появились крупные денежные накопления. Они 
вели операции с большим размахом и, участвуя в посреднической 
торговле опиумом, неплохо познали как китайский, так и дальне
восточный рынок вообще. В 40—60-х годах XIX в. крупные бом
бейские торговые фирмы имели своих представителей в Англии 
и могли ознакомиться с развитием фабрично-заводской промыш
ленности. 

В этих условиях бомбейские купцы приступили к строитель
ству хлопчатобумажных фабрик, которые вплоть до начала XX в. 
ориентировались в основном на производство пряжи для Китая 
и других дальневосточных рынков. 

В 1854 г. задымили трубы первой текстильной фабрики в Бом
бее, а в 1861 г. — в городе Ахмадабаде, который стал вторым по 
значению текстильным центром страны. 

В последней трети XIX в. были открыты и хлопчатобумажные 
фабрики, принадлежавшие английским капиталистам (в Бомбее, 
Канпуре). Однако цитаделью английского частного капитала 
оставались джутовые предприятия, сосредоточенные в Калькутте 
и ее окрестностях. Кроме того, английскому капиталу принадле
жали многочисленные предприятия по первичной обработке сель
скохозяйственного сырья. 

К концу XIX в. в крупном производстве (фабрично-заводские 
предприятия и плантации) 2/з всего акционерного капитала при
надлежало англичанам и только 7з — индийцам, что свидетельст
вует о господстве англичан в крупнокапиталистическом предпри
нимательстве в Индии. 

329 



Формирование новых Развитие капитализма в стране положило 
классов и обострение начало формированию рабочего класса, пе-

национальных равномерное развитие крупной промышлен-
противоречий ности определило концентрацию основной 

в стране е е ч а с т и в наиболее развитых провинциях 
страны: Бомбее и Бенгалии. Общая абсолютная численность ра
бочих, занятых на фабрично-заводских предприятиях, железных 
дорогах и шахтах, составляла к концу XIX в. около 800 тыс. че
ловек. Среди рабочих преобладали текстильщики. 

Условия жизни и труда индийских рабочих были ужасаю
щими. Заработная плата рабочих на фабриках была настолько 
низка, что они, как правило, не могли содержать на нее членов 
семьи. Поэтому в первые десятилетия развития фабрично-завод
ской промышленности среди рабочих преобладали выходцы из 
крестьян — собственников или арендаторов мелких клочков земли. 
Именно этим объясняется также широкое внедрение на фабриках 
и шахтах женского и детского труда. 

Капиталистическая эксплуатация дополнялась различными 
формами внеэкономического принуждения и ростовщической ка
балой. 

В последней трети XIX в. рабочая неделя на индийской фаб
рике составляла 80 часов (на английской — 56 часов). Рабочий 
день достигал 16 часов: он начинался обычно за 15 минут до 
восхода и кончался через 15 минут после захода солнца, так как 
в цехах не было электрического освещения. 

Сверхэксплуатация индийских рабочих была основой конку
рентоспособности индийских фабрикантов в их борьбе за рынок 
с английскими промышленниками. 

Английские фабриканты-текстильщики, стремясь ослабить 
конкурентоспособность индийских промышленников путем повы
шения издержек производства, через своих представителей в пар
ламенте Англии стали требовать введения в Индии рабочего зако
нодательства. Однако этому противились не только фабриканты-
индийцы, но и владельцы фабрично-заводских предприятий в Ин
дии — англичане. Принятие законодательства существенно не 
повлияло на степень эксплуатации индийского рабочего класса. 
Законы 1881 и 1891 гг. вводили возрастной ценз для найма — 
сначала семь, а затем девять лет. Ограничивался также рабочий 
день для детей и подростков. Это законодательство, кстати очень 
плохо выполнявшееся, само по себе свидетельствовало о тяжелом 
положении рабочего класса Индии. 

Английская буржуазия взимала с развивающейся националь
ной промышленности в Индии тяжелую дань, поставляя обору
дование и материалы по монопольно-высоким ценам. Значительно 
выше, чем в Англии, была также оплата инженерно-технического 
персонала. Источником для покрытия этих дополнительных за
трат была сверхэксплуатация индийского рабочего класса, кото-

330 



рый, таким образом, подвергался двойному гнету — со стороны 
своей и иностранной буржуазии. 

Английская буржуазия, используя свое политическое господ
ство в Индии, всемерно тормозила самостоятельное экономиче
ское развитие страны. В 1879 г. фабриканты Ланкашира доби
лись отмены пошлин на импортные хлопчатобумажные ткани 
в Индии, что ставило в неравное положение молодую индийскую 
и самую мощную в мире английскую текстильную промышлен
ность. В 1882 г. отменили пошлины и на другие товары. В 1894 г. 
по фискальным соображениям пошлина на ввозимые ткани была 
восстановлена, но одновременно введен акцизный сбор на индий
ские фабричные ткани. 

Серьезным тормозом было также отсутствие организованного 
капиталистического кредита. Английские банки в Индии креди
товали лишь колониальный аппарат, английские торговые и про
мышленные предприятия занимались главным образом внешне
торговыми операциями. В этих условиях индийские фабриканты 
попадали в зависимость от так называемых управляющих 
агентств — дочерних компаний крупных английских монополий. 
Управляющие агентства предоставляли необходимый кредит, по
ставляли промышленное оборудование, а после пуска предприя
тия нередко руководили его работой, обеспечивая снабжение 
сырьем и сбыт готовой продукции. В пользу управляющих 
агентств производились значительные отчисления от прибылей 
индийских фабрикантов. 

Господство в сельском хозяйстве феодальных пережитков, 
преобладание в деревне и мелком промышленном производстве 
торгово-ростовщического капитала крайне ограничивали возмож
ности капиталистического развития страны. 

Молодая индийская буржуазия с самого начала своего фор
мирования как класса столкнулась с экономическим и политиче
ским гнетом империализма. Однако в наибольшей степени этот 
гнет в сочетании с феодальной и торгово-ростовщической эксплуа
тацией ощущался в мелкотоварном секторе, в сельскохозяйствен
ном и ремесленном производстве. 

Колониальная, феодальная и торгово-ростовщическая эксплуа
тация вызвали массовое разорение крестьян и ремесленников, 
обнищание трудящихся масс, в неурожайные годы сопровождав
шиеся массовым голодом. Если в 1825—1850 гг. голод дважды 
поражал страну и унес 0,4 млн. человеческих жизней, то в 1850— 
1875 гг. — 6 раз, а в 1875—1900 гг. — 18, причем смертность уве
личилась соответственно до 5 млн. и 26 млн. человек. 

Усиление колониальной эксплуатации, сопровождавшееся утя
желением феодального и ростовщического гнета, развитие капи
тализма в стране, вызвавшее формирование классов буржуазного 
общества, привели к обострению классовых противоречий внутри 
страны, а также противоречий между классами индийского об
щества и английским империализмом. 
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Капиталистический сектор являлся островком среди моря по
лунатуральных хозяйств крестьян и ремесленников, представляв
ших докапиталистические уклады. Этим определялись особенно
сти социально-классовой структуры колониально-феодального 
общества. Это нашло свое отражение в содержании и формах 
борьбы классов. 

Национально-освободительная борьба 
народов Индии в 60—90-х годах 

Наиболее ярким отражением как внутренних, так и внешних 
противоречий были выступления народных масс (крестьян и ре
месленников), происходившие в 60—90^х годах XIX в. 

Первым крупным выступлением сельского 
Крестьянские населения было так называемое восстание 
В^БТенгалииЯ индиго в Восточной Бенгалии в 1859— 

1862 гг. 
Английские предприниматели, владельцы мелких заведений 

по изготовлению красителя индиго, откупали на несколько лет 
у помещиков-заминдаров право взимания ренты с райятов и 
в принудительном порядке заставляли последних выращивать 
индигоносные растения. Крестьяне были обязаны сдавать весь 
урожай этим «плантаторам» по принудительно установленным 
ценам. Постепенно райяты попали в настоящую кабальную зави
симость от английских плантаторов, которые насаждали в дерев
нях режим террора. 

Крестьянское движение, направленное против системы прину
дительной контрактации, проходило в форме отказа выращивать 
индигоносный кустарник и уплачивать плантаторам старые долги. 
Возникнув стихийно в нескольких деревнях, оно быстро распро
странилось на пять округов Бенгалии. Попытки плантаторов си
лой подавить стачку райятов натолкнулись на стойкое сопротив
ление и вызвали нападения на усадьбы плантаторов. 

Размах движения настолько напугал колониальную админист
рацию, что созданная комиссия вынесла рекомендации по упразд
нению системы принудительной контрактации. 

Несмотря на то что в деревни, охваченные движением, были 
брошены военно-полицейские отряды карателей, борьба продол
жалась в течение почти трех лет. В результате райяты — наслед
ственные арендаторы добились крупной победы: система прину
дительной контрактации индиго была отменена. Многие планта
торы вообще свернули свою деятельность в районах, охваченных 
стачкой. 

Во время этого движения были созданы зачатки крестьянской 
организации. Более значительную роль союзы крестьян (райят 
сабха) сыграли во время следующего крупного выступления бен
гальских крестьян, в 1872—1873 гг. 
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Если «восстание индиго» было направлено против английских 
предпринимателей, то восстание крестьян в бенгальских округах 
Пабна и Богра носило антифеодальный характер. Непосредствен
ная причина восстания была связана с массовым повышением по-
мещиками-заминдарами ставок арендной платы после 1871 г., 
когда калькуттский Высший суд истолковал некоторые статьи 
законодательства 1859 г. об аренде в пользу помещиков. 

Крестьяне громили усадьбы заминдаров, уничтожали аренд
ные договоры и долговые расписки. Движением руководили орга
низации, называвшиеся союзами повстанцев (бидрохи). Под 
влиянием выступлений крестьян Пабны и Богры, жестоко по
давленных колонизаторами, был издан новый закон об арен
де в Бенгалии, несколько расширивший категорию привиле
гированных арендаторов. 

Наряду с крестьянскими выступлениями, 
Народные выступления носившими определенную антифеодальную 

в Северной ^ и антик0лониальную окраску, протест на-
Индии И родных масс проходил в традиционных фор

мах религиозно-сектантских движений. Гос
подство феодальных пережитков как в экономике, так и в созна
нии громадной части населения страны обусловило то обстоятель
ство, что борьба против феодалов и иностранных поработителей 
часто развертывалась под лозунгами борьбы за веру. Несмотря на 
поражение восстания 1857—1859 гг., англичанам не удалось пол
ностью подавить движение ваххабитов, сыгравших видную роль 
в руководстве восстанием. В начале 60-х годов ваххабиты вос
создали свою тайную организацию с центром в Патне (провин
ция Бихар) и стали активно готовиться к новому вооруженному 
выступлению против колонизаторов. Организация охватывала не 
только крестьян и ремесленников; среди ее руководителей были 
мелкие чиновники, торговцы, интеллигенты. 

В Ситане, в районе независимых патанских племен, ваххаби
тами еще раньше был создан крупный военный лагерь, куда те
перь стекались добровольцы, тайно переправлялось оружие и 
припасы. Ситана, по мысли руководителей секты, должна была 
стать опорным пунктом восстания, которое будет проходить под 
знаменем джихада — священной войны с «неверными», т. е. ан
гличанами. 

Англичане в 1863 г. направили против Ситаны целый армей
ский корпус и лишь ценой больших потерь, после того как 
им удалось отколоть поддерживавшие ваххабитов афганские 
племена, сумели разгромить этот опорный пункт восстания. 
В 1864 г. были разгромлены центры ваххабитов в Патне и Дели^ 
после чего движение постепенно пошло на убыль. 

В Пенджабе антифеодальная и антиколониальная борьба раз
вернулась в 60—80-х годах XIX в. в форме деятельности основан
ной еще в первой трети XIX в. сикхской секты намдхари. 
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Секта активизировала свою деятельность, после того как 
в 1846 г. во главе ее встал Рам Сингх, выходец из семьи плот
ника. В 1863 г. Рам Сингх выступил с развернутым изложением 
учения намдхари, в котором выдвинул требования отказа от 
пользования английскими товарами и службы в учреждениях 
колониальной администрации. Рам Сингх, в свое время служив
ший в армии, провел реформу организационной структуры секты, 
введя четкую военизированную организацию по округам, воло
стям и деревням. Секта установила связи с сикхами, служив
шими в синайских частях колониальной армии. Намдхари, насчи
тывавшие около 50 тыс. человек, хорошо организованные, бес
прекословно подчинявшиеся главе секты Рам Сингху и прошед
шие военное обучение, представляли серьезную силу. Секта была 
поэтому поставлена под бдительный надзор полиции. 

Во второй половине 60-х годов деятельность секты была на
правлена против сикхской феодальной верхушки, присвоившей 
права собственности на храмовые земли, ранее принадлежавшие 
всей сикхской общине. Однако несколько открытых выступлений 
намдхари было подавлено англичанами при поддержке местных 
сикхских феодалов. 

В конце 60-х — начале 70-х годов деятельность секты стала 
все больше принимать религиозно-общинную окраску, поскольку 
намдхари несколько раз выступали против мусульман-мясников, 
убивавших священное для сикхов, как и для индусов, животное — 
корову. Рам Сингх решительно выступил против этой стороны дея
тельности секты, так как видел, что англичане ловко использо
вали налеты намдхари на мусульманские скотобойни для разжи
гания сикхско-мусульманской розни и подавления движения. 

Однако внутри секты образовалась сильная оппозиционная 
группа, которая, несмотря на сопротивление Рам Сингха, в сере
дине января 1872 г. решила выступить против правителя мел
кого пенджабского княжества Малеркотла: он был мусульмани
ном и незадолго перед этим велел убить быка. 

По дороге на Малеркотлу более ста намдхари произвели налет 
на крепость Малодх, резиденцию сикхского феодала, ранее ак
тивно помогавшего англичанам в репрессиях против секты. Они 
рассчитывали вооружиться имевшимся в крепости оружием. Од
нако их попытки захватить как Малодх, так и Малеркотлу окон
чились неудачей. Намдхари были рассеяны отрядами войск со
седних сикхских княжеств. Предатели-князья снова показали себя 
преданными помощниками англичан в подавлении народного 
движения. 

Захваченные в плен намдхари по приказу англичан были без 
суда и следствия расстреляны из пушек. Эта варварская расправа 
изображена на картине великого русского художника Вереща
гина, побывавшего в Индии в 1875 г. 

После неудачного выступления 1872 г. секта намдхари под
верглась жестоким репрессиям. Ее руководители во главе с Рам 
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Сингхом были пожизненно сосланы в Бирму. Деятельность секты 
стала постепенно ослабевать. 

Спустя некоторое время начались народные выступления 
в Западной и Южной Индии. 

Крестьянское Махараштра была районом, где процесс 
движение обезземеления крестьянства и переход земли 

в Махараштре. в руки ростовщиков происходили наиболее 
Выступление Васудева интенсивно. Это было связано с тем, что 

Балванта Пхадке с с е р е д и н ы χιχ в ? особенно в период хлоп
кового бума 60-х годов, районы Западной и Центральной Индии 
быстро превращались в области экспортных культур, что влекло 
за собой развитие в деревне товарно-денежных отношений и 
усиленное проникновение туда торгово-ростовщического капи
тала. 

Крестьянское движение в Махараштре поэтому приняло 
форму борьбы против ростовщиков. Крестьяне отбирали у ростов
щиков и уничтожали долговые записи, а в случае сопротивления 
изгоняли ростовщиков из деревень, громили их усадьбы. Крестьян
ское движение в этой части страны переросло в вооруженную 
борьбу. Во всех маратхских округах в 1873—1875 гг. действовали 
вооруженные крестьянские отряды, крупнейшим из которых 
командовал крестьянский вожак Кенглия. Крестьяне называли 
его «другом должников». После того как английским карателям 
в 1876 г. удалось захватить Кенглию и разгромить основные 
отряды восставших крестьян, движение на некоторое время осла
бело, но уже в 1878—1879 гг. в Бомбейской провинции появились 
новые группы вооруженных крестьян, главным образом из пле
мени рамуси, которые, как правило, находились на положении 
долговых рабов у помещиков и ростовщиков. В движении участ
вовали и зажиточные слои деревни из привилегированных земле
дельческих каст. 

В 1876—1878 гг. в Бомбейской провинции разразился страш
ный голод. Однако англичане повысили ставки налога на соль и 
ввели в 1878 г. патентный сбор с предпринимателей и торговцев, 
что усилило антианглийские настроения среди широких слоев 
населения. Во многих местах происходили митинги и демонстра
ции протеста. Наибольшей силы движение достигло в 1878 г., 
когда выступили торговцы и ремесленники города Сурата в Бом
бейской провинции. 

Движение крестьян, ремесленников и торговцев в Махараштре 
в 1870—1880 гг., поднявшись до уровня вооруженной борьбы, под
готовило героическое выступление Васудева Балванта Пхадке 
(1845-1883 гг.). 

Пхадке происходил из обедневшей семьи, когда-то состоявшей 
на службе у маратхских пешв. Он получил образование, владел 
санскритом и английским языком. Пхадке, служивший мелким 
чиновником в одном из ведомств в Пуне, на себе испытал прини
женное положение индийской мелкобуржуазной интеллигенции. 

335 



Человек пытливого ума, горячий патриот своей родины, Пхадке 
проникся глубокой ненавистью к иностранным поработителям. 

Первоначально он вел антианглийскую агитацию среди ма-
ратхской молодежи в Пуне, а затем приступил к выполнению за
думанного плана организации вооруженного восстания с целью 
низвержения британского колониального режима. Весной 1879 г. 
Пхадке, установив связи с вожаком крестьянских повстанцев 
Хари Найком, создал отряд. Деятельность его была направлена 
против местных ростовщиков и феодалов, у которых он экспро
приировал ценности. План Пхадке заключался в том, чтобы на 
собранные таким путем деньги нанять воинов-профессионалов, 
сформировав из них крупный отряд. Этот отряд производил бы 
налеты на центры колониальной администрации, перерезал важ
нейшие коммуникации и линии связи и своими действиями подал 
сигнал к всеобщему восстанию в Махараштре, которое распрост
ранилось бы по всей стране. 

Пхадке при этом рассчитывал на поддержку широких кресть
янских масс Махараштры. Действительно, опираясь на активную 
помощь маратхских крестьян, Пхадке удалось весной и летом 
1879 г. провести ряд смелых налетов, а также крупных экспро
приации. Однако слабая военная организация, громадное превос
ходство сил карателей, брошенных на подавление движения, 
привели к тому, что к середине лета того же года основные 
силы отряда были разбиты. Сам Пхадке был схвачен, судим 
английским судом в Пуне и приговорен к пожизненной ка
торге. 

Пхадке распространил в районах действия своего отряда об
ращение к английским властям, в котором изложил основные 
пункты своей программы: снижение налогов, организация общест
венных работ, снижение высоких окладов английским колониаль
ным чиновникам. В случае непринятия программы Пхадке угро
жал поднять всеобщее восстание. Из сохранившихся дневников 
Пхадке явствует, что он уделял в своей программе большое вни
мание вопросам развития национальной промышленности и тор
говли. Его политические взгляды отличались эклектичностью: 
республиканские идеалы наивно сочетались с царизмом. 

Однако главное, чем была проникнута как идеология, так и 
практическая деятельность Пхадке,— это страстная ненависть 
к колониальному режиму, решимость добиться национальной не
зависимости путем вооруженной борьбы. 

Выступление Пхадке было знаменательно как первое народ
ное восстание, в котором столь непосредственно нашли органиче
ское единство элементы национально-освободительной и анти
ростовщической борьбы. Оно было также первым примером слия
ния борьбы народных масс с борьбой наиболее радикального 
крыла мелкобуржуазных демократов. 
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Восстание в Рампе Одновременно с выступлением Пхадке круп-
ное крестьянское восстание вспыхнуло в 

Мадрасском президентстве в местности Рампа на реке Годавари. 
Непосредственным поводом к восстанию, главную движущую 

силу которого в начальный период составляли населявшие Рампу 
горцы, послужили увеличение английскими властями налогообло
жения, а также притеснения откупщика, собиравшего налоги со 
всей Рампы. Движение возглавили мелкие феодальные землевла
дельцы и старосты деревень. В течение марта — июля 1879 г. от
дельные стычки вооруженных групп крестьян вылились в настоя
щую партизанскую войну, которая с переменным успехом про
должалась до середины 1880 г. 

Восстание, в ходе которого было образовано несколько круп
ных отрядов повстанцев, охватило обширную территорию округов 
Годавари и Визагапатам с населением свыше 2 млн. человек. 
Крестьяне районов, где действовали повстанцы, оказывали им су
щественную поддержку. Используя благоприятные условия труд
нопроходимой горно-лесистой местности и искусно применяя пар
тизанскую тактику, повстанцы сумели нанести серьезный урон 
превосходящим силам регулярных войск, брошенных на подав
ление восстания. Повстанцы вооружались трофейным и захвачен
ным у полицейских постов оружием. 

К середине 1879 г. вся область Рампы и прилегающие районы 
оказались в руках восставших, которые даже сумели захватить 
и сжечь один из двух пароходов, посланных вверх по реке Го
давари с десантом. 

Однако восставшие не имели никакой программы. Восстание 
носило стихийный характер. Между руководителями отдельных 
военных отрядов существовали разногласия. Координация дей
ствий между отдельными отрядами происходила лишь в исклю
чительных случаях. Определенное значение имел и сложный 
классовый состав восставших, в число которых наряду с. бедней
шим крестьянством входили мелкие феодалы. Когда бщли из
гнаны английские колониальные чиновники, полицейские, рос
товщики и откупщики налогов и цель восстания практически 
оказалась достигнутой, вожди отрядов провозгласили себя «рад
жами» и «махараджами». 

Не надеясь на одну только силу оружия, англичане сделали 
ставку на раздоры между отдельными вождями восстания, на 
заговоры и подкуп. Осенью 1879 г. был выдан англичанам один 
из виднейших командиров отрядов повстанцев — Аммал Редди, 
а в феврале 1880 г. предательски убит одним из своих прибли
женных наиболее выдающийся из всех руководителей восста
ния — Дхараконд Чендрия. 

После гибели Чендрии восстание пошло на убыль. Отдельные 
отряды продолжали еще обороняться в дебрях Рампы от насе
давших карательных отрядов колонизаторов, но после гибели 
последнего крупного партизанского командира Таммана Дхоры, 
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сподвижника Чендрии, сопротивление в июле 1880 г. практиче
ски прекратилось. 

Помимо этих крупнейших выступлений народных масс в 70-х — 
начале 80-х годов происходили волнения среди племен абориге
нов (бхилы, санталы, гонды, лушаи, куки, нага и др.), населяв
ших Центральную и Северо-Восточную Индию. Это было связано 
с процессом закабаления и экспроприации их земель феодаль
ными помещиками и ростовщиками, представителями соседних, 
более развитых национальностей. Выступления носили также 
ярко выраженную антиколониальную окраску, так как были на
правлены против местной колониальной администрации. 

Началось политическое пробуждение и народов княжеств, 
этих «заповедников феодализма» и бастионов английского гос
подства в Индии. В 1874 г. произошли серьезные антианглийские 
выступления в городе Бароде, столице одноименного княжества 
в Западной Индии, вызванные отстранением от власти правителя 
княжества. В 1880 г. в маратхском княжестве Колхапур был рас
крыт заговор против правителя княжества и его колониальных 
покровителей, что явилось своего рода отголоском выступления 
Пхадке. 

Народные выступления в 60-х — начале 80-х годов носили ло
кальный и, как правило, стихийный характер, а их участники 
не имели ясной политической программы и часто выступали под 
знаменем религии или наивного царизма. Тем не менее участие 
в них крестьянских масс, ремесленников, а кое-где и мелких тор
говцев, нарождавшейся мелкобуржуазной интеллигенции, прояв
ление народного недовольства во всех основных районах страны, 
а также острые формы борьбы, вплоть до вооруженных восста
ний,— все эти факторы превратили народные движения указан
ного периода в серьезную угрозу для английского колониального 
господства в Индии. 

Страна находилась накануне нового революционного кризиса. 
Однако антиколониальные и антифеодальные выступления 

крестьян и ремесленников сами по себе не могли уничтожить ко
лониальный режим. Новые же классы буржуазного общества — 
рабочий класс и национальная буржуазия, которые могли бы 
возглавить национально-освободительную борьбу, находились на 
начальных стадиях политического формирования. 

Наибольшая степень концентрации рабоче-
Начало рабочего г о к л а с с а была в текстильной промышлен-

ДВИЖеНИЯ гл g> а 
ности. Это способствовало тому, что рабочие 

хлопчатобумажных фабрик выдвинулись как застрельщики 
борьбы индийского рабочего класса против угнетателей. В 1877 г. 
на одной из текстильных фабрик в городе Нагпуре (Централь
ная Индия) произошла первая рабочая забастовка. В период 
с 1882 по 1890 г. в Бомбейской и Мадрасской провинциях про
изошло 25 стачек. Наряду с промышленными рабочими и же
лезнодорожниками в стачечной борьбе участвовали грузчики, ра-

338 



бочие коммунальных предприятий. Эти первые забастовки начи
нались стихийно, были кратковременными и имели чисто мест
ный характер. Рабочие выдвигали экономические требования. 

Наиболее активным был рабочий класс Бомбея. Именно здесь 
были сделаны первые попытки создания рабочих организаций — 
предтеч профсоюзов. В 1884 г. состоялся первый массовый ми
тинг бомбейских рабочих-текстильщиков, на котором была при
нята резолюция с требованиями установления обязательного вы
ходного дня, ограничения продолжительности рабочего дня и др. 
В том же году служащим одной из бомбейских фабрик Н. М. Лок-
ханде, маратхом по национальности, была создана первая орга
низация рабочих-текстильщиков. Однако состав ее был крайне 
текуч. Локханде издавал газету на маратхском языке «Дина-
банду» («Друг бедных») буржуазно-филантропического направ
ления. 

С конца 80-х — начала 90-х годов стачечное движение посте
пенно усиливается. Почти не было фабрик, на которых в тече
ние года не происходили бы одна-две забастовки. Наряду с бом
бейским пролетариатом в борьбу включились рабочие Калькутты, 
Мадраса, Ахмадабада и других городов. Все более активное уча
стие в борьбе стали принимать работницы. 

Активизировалась и деятельность Бомбейской ассоциации ра
бочих. В 1889 г. под председательством Локханде прошел второй 
массовый митинг бомбейских текстильщиков. Ассоциация все 
больше стала приобретать характер реформистского профсоюза 
(по типу английских тред-юнионов). Уже на самом раннем этапе 
рабочего движения в Индии буржуазия попыталась навязать ему 
свою идеологию. 

После относительного затишья 80-х годов, вызванного репрес
сиями английских колониальных властей, в 90-х годах проис
ходит усиление стачечной борьбы. Это совпало с новой полосой 
народных выступлений по всей стране. Основными очагами вос
станий были княжества. 

В небольшом княжестве Камбей в Запад-
Народные выступления н о й Индии в 1890 г. восставшие крестьяне 

в 90-х годах -, - , г
 ч 

заставили бежать наваба (правителя) кня
жества и добились серьезных успехов. Английские колониаль
ные власти, вынужденные вмешаться во внутренние дела кня
жества и отстранить от власти наваба, снизили земельный 
налог. 

Наиболее крупным из народных выступлений этого периода 
было восстание 1891 г. в княжестве Манипур (Восточная Ин
дия). Осенью 1890 г. в результате дворцового переворота к власти 
в княжестве пришла группа феодалов во главе с братом низло
женного раджи, ставшим формально регентом при новом прави
теле княжества. Поскольку англичанам стали известны антианг
лийские настроения регента Такендраджит Сингха, они послали 
в Импхал, столицу княжества Манипур, отряд. В марте 1891 г. 
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англичане, не встретив сопротивления, вступили в Импхал. Од
нако после неудачной попытки захватить дворец, англичане ока
зались фактически осажденными в здании английского резидента 
в Импхале. Потеряв значительную часть отряда, в том числе не
скольких офицеров, англичане отступили. 

Поражение английского отряда вызвало панику среди коло
ниальных властей в Калькутте, и в апреле этого же года в Ма
нипур была снаряжена крупная военная экспедиция. Несмотря 
на сопротивление населения княжества, которое сумело уничто
жить ряд английских опорных военных пунктов и все средства 
связи, англичане взяли Импхал и разрушили его, захватили в 
плен и казнили Такендраджит Сингха и других руководителей 
восстания. Регентом при новом малолетнем князе был назначен 
английский чиновник. 

Восстание в Манипуре было последним антиколониальным 
выступлением народных масс, проходившим под руководством 
феодальных элементов. 

В том же 1891 г. вспыхнуло антифеодальное восстание в кня
жестве Кеонджхар (Восточная Индия). 

В течение последнего десятилетия XIX в. в самой Индии не 
произошло сколько-нибудь крупных выступлений народных масс, 
однако в пограничных районах колонизаторы столкнулись с упор
ным сопротивлением патанских племен на западе и народности 
нага на востоке. 

Борьба афганских племен особенно усилилась после 1893 г., 
когда было достигнуто соглашение между английскими колони
альными властями и афганским эмиром Абдуррахманом по по
граничным вопросам. В результате значительная часть афган
ских племен оказалась отрезанной от Афганистана «линией Дю-
ранда» и попала в сферу английского влияния. Попытки англи
чан создать на территории племен форты и взимать с патанов 
налоги натолкнулись на вооруженное сопротивление горцев. 

Наиболее крупные из восстаний происходили в 1894, 1895 и 
1897 гг. Последнее англичанам удалось подавить, введя в дей
ствие до 40 тыс. солдат разных родов войск, а также артил
лерию. 

Но и после этого военно-политический контроль англичан в 
полосе пограничных патанских племен, так же как и в районе 
северо-восточной границы, был очень непрочным. 

Возникновение буржуазного 
национализма 

и его различные течения 
Развитие капитализма в Индии, становление индийской на-* 

циональной буржуазии привели к возникновению буржуазно-на
ционального движения. Народные антиколониальные и анти-* 
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империалистические выступления оказали серьезное влияние на 
процесс политического формирования индийской буржуазии. 

Развитие буржуазного национализма в Индии прошло два 
этапа. В 60 — 70-х годах в различных районах страны возникли 
местные буржуазно-помещичьи общественно-политические орга
низации. Дальнейшее развитие буржуазно-национального дви
жения привело в середине 80-х годов к его объединению во 
всеиндийском масштабе. 

Первые буржуазно-помещичьи обществен-
Буржуазно- но-политические организации возникли в 

национальное наиболее экономически развитых провинци-
60—70-х годов я х Индии — Бенгалии и Бомбее. Здесь еще 

с 40-х годов действовали Ассоциация Бри
танской Индии в Калькутте и Ассоциация Бомбейского прези
дентства в Бомбее. Обе организации представляли интересы 
крупных торговцев-компрадоров, верхушку индийской буржуаз
но-помещичьей интеллигенции. Кроме того, в Ассоциации Бри
танской Индии решающее влияние имели либерально настроен
ные бенгальские помещики-заминдары. 

Экономическая программа этих организаций включала в себя 
требование снижения налогообложения и сокращения расходов 
колониальной администрации. Политическая программа была 
также крайне ограниченной: она сводилась в основном к требо
ванию расширить возможности получения европейского образо
вания верхушкой индийского общества (для последующего за
нятия должностей в колониальном аппарате управления) и про
тесту против царившей в стране расовой дискриминации. 

Народные выступления толкали умеренных националистов 
на дальнейшее сближение с колонизаторами. 

В условиях поднимавшейся в стране волны национально-осво
бодительного движения общественное значение старых организа
ций стало быстро уменьшаться. Возникла объективная необходи
мость в создании новых, более радикальных организаций индий
ских буржуазных националистов. 

В 1870 г. в Махараштре образовалась «Пуна сарваджаник саб-
ха» («Союз простых людей Пуны»), а в 1876 г. в Калькутте — 
Индийская ассоциация. Обе организации более активно высту
пили в защиту экономических и политических интересов индий
ской буржуазии. 

С самого начала внутри новых организаций (как и всего бур
жуазно-национального движения) не было единства. Внутренняя 
история буржуазно-национального движения характеризуется 
возникновением и развитием в нем двух основных направле
ний — либерального и демократического. 

В течение 60-х — начале 80-х годов XIX в. либеральное крыло 
организационно господствовало в национальном движении, по
скольку в этот период мелкобуржуазным демократам не удалось 
создать свои собственные организации. 
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Либералы, главными лидерами которых были в Бенгалии Су-
рендранатх Банерджи, а в Бомбейском президентстве Дадабхай 
Наороджи и Ранаде, требовали от колониального правительства 
проведения протекционистской политики по отношению к моло
дой индийской промышленности, снижения налогообложения, 
уменьшения колониальной дани. В аграрном вопросе они стояли 
за сохранение помещичьего землевладения (при уменьшении на
логообложения) и постепенное развитие крупных помещичьих 
хозяйств (по прусско-юнкерскому пути). 

Их политическая программа сводилась к расширению пред
ставительства имущей верхушки индийского общества в сове
щательных органах при вице-короле и губернаторах провинций, 
а также к протестам против расовой дискриминации. В ней вы
двигалось требование повысить возрастной ценз для экзаменую
щихся при поступлении на государственную службу и проводить 
экзамены одновременно как в Индии, так и в Англии. 

Последнее требование было вызвано тем, что колонизаторы 
стремились сохранить монополию на занятие хорошо оплачивае
мых должностей в колониальном аппарате управления за анг
лийской буржуазной молодежью. В связи с этим был установ
лен порядок, по которому к экзаменам для поступления на го
сударственную службу, проходившим в Лондоне, допускались 
лица в возрасте не старше 22 лет. Этот порядок фактически ли
шал основную часть индийской интеллигенции возможности по
ступления в корпус индийской гражданской службы. Индийцы 
в то время оканчивали колледжи в Индии позднее, чем англи
чане у себя на родине, а, кроме того, поездка в Англию была 
слишком дорогим и трудным делом для молодых людей даже из 
самых богатых индийских семей. 

Тактика индийских либералов была столь же робкой и уме
ренной, как и их политическая программа. Петиции, обращенные 
к парламенту и английским колониальным властям, посылка де
легаций к вице-королю и в Англию, робкие протесты в печати, 
принятие резолюций на собраниях национальных организаций — 
вот те формы борьбы, которыми ограничивалось умеренное крыло 
национального движения. 

Либералы резко отрицательно относились к народным выступ
лениям и стояли на позициях сохранения в стране колониального 
режима. 

Однако внутри национального движения крепло левое, ради
кальное крыло. Мелкобуржуазные демократы представляли низ
шие прослойки торговой буржуазии, владельцев мелких промыш
ленных заведений, малоимущую часть интеллигенции — учителей, 
клерков, врачей — и в то же время были связаны с разоривши
мися мелкими помещиками и верхушкой крестьянства. 

В отличие от либералов мелкобуржуазные демократы Бенга
лии с глубоким сочувствием относились к антифеодальной борьбе 
масс. Во время «восстания индиго» писатель-демократ Динабанд-
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ху Митра написал пьесу «Нил дарпан» («Зерцало индиго»), в 
которой разоблачалась система принудительной контрактации. 
Пьеса произвела большое впечатление в передовых кругах бен
гальского общества. В 1873 г. во время восстания в Пабне была 
опубликована пьеса Мир Машраф Хуссейна «Заминдар дарпан» 
(«Зерцало заминдара»), в которой раскрывались картины поме
щичьего произвола, царившего в заминдарских имениях. Пред
ставления этой пьесы в деревнях с участием крестьян способст
вовали распространению революционных настроений среди бен
гальских райятов. 

Бенгальские левые националисты надеялись, что массовые вы
ступления крестьян приведут к изменениям в системе управления 
страной, к ослаблению и в конечном счете к ликвидации коло
ниального гнета. 

Антифеодальная направленность общественно-политических 
взглядов бенгальских мелкобуржуазных демократов обусловлива
лась и тем, что они наиболее последовательно выражали интересы 
тех, кто выступал за буржуазное развитие страны. 

Главную задачу в своей практической деятельности мелко
буржуазные демократы видели в воспитании в духе патриотизма 
широких слоев индийской мелкобуржуазной молодежи. Поэтому 
они придавали первостепенное значение пропаганде своих идей 
через печать. Братья Гхош, Харишчандра Мукерджи, крупней
ший бенгальский писатель того времени Банкимчандра Чаттерд-
жи и другие пропагандировали идеи мелкобуржуазного национа
лизма через издаваемые ими газеты и журналы. Однако их сла
бость заключалась в отсутствии собственных, отдельных от либе
ралов политических организаций. Эти особенности в деятельности 
мелкобуржуазных демократов были характерны и для Махара
штры, которая наряду с Бенгалией была вторым очагом нацио
нального движения в Индии. 

Здесь возникновение левого, радикального национализма свя
зано с именем выдающегося индийского революционера и демо
крата Бала Гангадхара Тилака (1856—1920 гг.). Тилак, происхо
дивший из старинной маратхской брахманской семьи, с ранних 
лет воспринял традиции освободительной борьбы маратхов, вос
ходящие к эпохе создания маратхского государства во главе с 
Шиваджи. Национальные традиции пронизывали всю политиче
скую агитацию Тилака. Еще находясь в колледже, Тилак вместе 
с группой своих единомышленников задумал создать общедо
ступную школу, в которой маратхская молодежь воспитывалась 
бы в духе маратхского национализма. В 1880 г. в Пуне была от
крыта Новая английская школа, а со следующего года Тилак 
стал издавать газеты «Кесари» («Лев») на маратхском и «Мах-
ратта» на английском языках. 

В статьях, публиковавшихся в этих органах печати, а также 
в лекциях, читавшихся в школе, Тилак и его сторонники высту
пали наиболее последовательными защитниками интересов всей 
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индийской национальной буржуазии. Формой защиты интересов 
индийских промышленников Тилак избрал бойкот английских 
товаров. 

Подобно бенгальским мелкобуржуазным демократам, Тилак 
выступал за улучшение материального положения масс, но он не 
выдвинул четкой программы по аграрному вопросу. 

Сочувственно относясь к выступлениям масс против колони
ального режима, Тилак не считал вооруженную борьбу правиль
ным путем завоевания независимости. На этом этапе тилакисты 
свою основную задачу видели в подготовке «масс» (т. е. широких 
мелкобуржуазных слоев) к будущей борьбе за независимость. 

В отличие от Бенгалии и Махараштры в остальных районах 
Индии в 70—80-х годах национальное движение еще не достигло 
подобного уровня развития. 

В Индии второй половины XIX в., когда со-
Религиозное знание индийцев было пронизано религиоз-

и^°^етшел1ство н ы м и представлениями и в быту господст
вовали кастовые обычаи, новые обществен

но-политические идеи зачастую облекались в форму реформатор
ских и сектантских учений. Одни из учений стремились 
приспособить индуизм к. объективным условиям буржуазного 
развития общества. Другие ратовали за «возрождение индуизма», 
объявляя его олицетворением национальной культуры, антите
зой христианству, ассоциированному с иностранным владычеством. 

Наиболее влиятельным религиозно-реформаторским движени
ем в индусской религиозной общине второй половины XIX в. про
должало оставаться «Брахмо самадж» («Общество Брахмы»), ос
нованное еще Рам Мохан Раем. Брахмоисты, проповедовавшие 
монотеизм и отрицавшие идолопоклонство, выступали против 
полигамии и запрета вторичного замужества вдов. С начала 
40-х годов во главе общества стоял Дебендронатх Тагор (1817— 
1905 гг.), видный индийский просветитель. 

В 1866 г. общество раскололось в результате борьбы между 
сторонниками Д. Тагора и более радикально настроенными брах-
моистами, группировавшимися вокруг энергичного проповедника 
Кешаб Чандра Сена (1838—1884 гг.). В отличие от брахмо-
истов старой школы К. Ч. Сен выступил против межкастовых брач
ных ограничений, за запрещение детских браков. В результате 
активной агитации сторонников Сена, объединившихся в новом 
«Обществе Брахмы Индии», колониальная администрация в 
1872 г. издала закон о гражданском браке, установившем мини
мальный брачный возраст — 14 лет для женщин и 18 — для муж
чин. Однако влияние этого законодательного акта на семейно-
брачные отношения в Индии было ничтожным. 

Состав нового «Общества Брахмы» был более демократичным, 
однако и в нем наметились два течения, ориентировавшиеся 
соответственно на либеральное и демократическое направления 
в национальном движении. Новый раскол в движении брахмо-
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истов, происшедший в 1878 г., был ускорен отступничеством 
К. Ч. Сена от некоторых важных принципов брахмоизма. Члены 
возникшего «Садхаран Брахмо самадж» («Всеобщего общества 
Брахмы») наиболее последовательно из всех брахмоистов высту
пали против деления общества на касты, детских браков, затвор
ничества женщин. Их влияние распространялось в основном сре
ди низших прослоек городских средних слоев Бенгалии. 

Вслед за Бенгалией брахмоистское движение распространи
лось среди европейски образованной части общества в Мадрас-
ском и Бомбейском президентствах. В 1864 г. в Мадрасе возникло 
«Веда самадж» («Ведическое общество»), а в 1867 г. в Бомбее — 
«Прартхана самадж» («Молитвенное общество»). Программа и 
практическая деятельность членов этих обществ шли в русле бен
гальского брахмоизма. 

Религиозно-реформаторские организации в Мадрасе и Бомбее 
составили основу возникшего в 80-х годах общеиндийского дви
жения, представленного проходившими с 1877 г. Национальными 
социальными конференциями и издававшимся с 1895 г. журна
лом «Индиэн сошиал риформер» («Индийский социальный рефор
матор»). 

Значительную роль в движении за социально-бытовые рефор
мы среди индусов играл в 80—90-х годах Бехрамджи Малабари. 

С развитием буржуазной общественной мысли и активизацией 
деятельности общественно-политических организаций индийских 
националистов самостоятельная роль религиозно-реформаторских 
обществ постепенно снижалась, уменьшалось их влияние в среде 
буржуазной и мелкобуржуазной интеллигенции. В Северной Ин
дии, которая отставала по уровню развития национального движе
ния, религиозное реформаторство и просветительство играли бо
лее значительную и длительную роль в пробуждении националь
ного самосознания. 

В этой части Индии наибольшего влияния достигло «Арья 
самадж» («Общество ариев»), основанное в 1875 г. Даянандом 
Сарасвати (1824—1883 гг.). Арьясамаджисты, подобно брахмо-
истам, отрицали идолопоклонство, строгость кастовых ограничений 
и вели борьбу за социально-бытовые реформы в области семейно-
брачных отношений. Вместе с тем они проповедовали возвраще
ние к религии древних ариев, отраженной в священных книгах 
индуизма — ведах. 

«Общество ариев» большое внимание уделяло благотворитель
ной и просветительской деятельности. 

В идеологии арьясамаджистов в отличие от идеологии брах
моистов содержались явные антиколониальные, освободительные 
устремления. 

Одновременно с деятельностью арьясамаджистов, центр кото
рых находился в Лахоре, в Пенджабе — в 1873 г. внутри сикх
ской общины в Амритсаре и в 1879 г. в Лахоре — возникли 
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просветительские группы, объединившиеся в 1880 г. в единую 
организацию, просуществовавшую до ее раскола в 1886 г. 

Пропаганда образования на языке панджаби, издатель
ская и филантропическая деятельность составляли основное 
содержание работы этих обществ, носивших и после раскола в 80— 
90-х годах одноименное название «Сингх сабха» («Общество 
львов»). 

Деятельность этих обществ составила как бы предысторию 
национального движения среди сикхов Пенджаба: на ее основе 
в 90-х годах возникли первые политические организации либе
рального крыла националистов-сикхов. 

Развитие буржуазных отношений в Индии вызвало появление 
просветительства и среди индийских мусульман. Деятельность 
мусульманских просветительских организаций имела место глав
ным образом в Пенджабе, Северо-Западных провинциях и Бен-
галии, где проживало большинство индийских мусульман и где 
они составляли влиятельную прослойку среди торговцев и круп
ных землевладельцев. 

Первой мусульманской просветительской организацией было 
Мусульманское литературное общество, основанное в 1863 г. в 
Калькутте Абдулом Латифом. В 1877 г. там же Абдулом Лати-
фом и Амиром Али была создана Национальная мусульманская 
ассоциация. В начале 80-х годов ассоциация уже имела свыше 
тридцати отделений в Бенгалии и Северной Индии. 

Члены этих организаций выступали против косности мулл и 
улемов, призывали своих единоверцев приобщиться к плодам ев
ропейской цивилизации. Еще более активную позицию за рас
пространение среди мусульман светского образования занял 
крупнейший деятель мусульманского просветительства Сайид Ах
мад-хан (1817—1898 гг.). Основанные им в 1864 г. Переводческое 
общество и в 1886 г. Мусульманская конфедерация по про
свещению активно содействовали распространению среди мусуль
ман европейской культуры и расширению применения язы
ка урду. 

Конфессиональный характер деятельности религиозных рефор
маторов и просветителей отрицательно сказывался на развитии 
национально-освободительного движения в Индии. 

Иные результаты имела общественная и религиозно-реформа
торская деятельность Свами Вивекананды (1862—1902 гг.) — 
ученика и последователя основателя одной из реформаторских 
сект в индуизме Рамакришны Парамахансы (1835—1886 гг.). 
Вивекананда, обращаясь к демократическим слоям индийского 
общества, проповедовал необходимость активной борьбы за изме
нение существовавшего порядка вещей. Его учение идеологиче
ски подготавливало почву для выступления радикальных нацио
нальных организаций начала XX в. 
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На развитие национально-освободительного 
общеиндийского движения в стране английские колонизаторы 
национального ответили репрессиями. В 1878 г. вице-король 

движения и создание Литтон (1870—1880 гг.) издал закон об 
Национального оружии, по которому индийцам запрещалось 

ыгр иметь (даже для защиты от хищников) 
огнестрельное оружие. В том же году был принят драконовский 
закон о печати, вводивший предварительную цензуру для всех 
изданий на индийских языках и носивший репрессивный ха
рактер. 

Однако эти репрессии не дали желаемого результата. Поэтому 
пришедшие в 1880 г. к власти в Англии либералы стали прово
дить политику заигрывания с индийскими буржуазно-помещичьи
ми националистами. Новый вице-король Рипон (1880—1884 гг.) 
отменил закон о печати. 

В 1882 г. большинство членов муниципалитетов в крупных 
городах стало избираться верхушкой имущих классов. Заигрывая 
с индийскими либералами, Рипон поддержал законопроект 
(билль), составленный членом исполнительного совета Ильбер-
том; по этому законопроекту устранялась расовая дискриминация 
индийцев в судах. Однако сопротивление английской бюрократии 
и английских дельцов в Индии способствовало провалу «билля 
Ильберта» в парламенте и ускорило отставку Рипона. Борьба по 
этому вопросу подтолкнула индийских националистов к объеди
нению своих усилий в масштабе всей страны. 

В 70-х — начале 80-х годов в Индии назревал новый револю
ционный кризис. Особенно пугала колонизаторов перспектива со
единения деятельности радикального крыла буржуазных нацио
налистов с народным движением. Крупный английский чиновник 
Юм отмечал в одном из своих отчетов, что представители обра
зованных классов, возглавив народные выступления, придадут им 
осознанную направленность и смогут превратить их в националь
ное восстание. 

Вот почему колонизаторы выступили с поддержкой создания 
единой общеиндийской политической организации во главе с ли
бералами. 

Еще с конца 70-х годов между представителями различных 
общественно-политических организаций стали возникать тесные 
контакты, и в 1883—1884 гг. были сделаны первые попытки со
здания общеиндийской организации националистов. 

Наконец, в 1885 г. в Бомбее собрался первый съезд Националь
ного конгресса — первой общеиндийской буржуазно-помещичьей 
политической организации. Она была создана при благосклонном 
отношении властей, а Юм по поручению вице-короля Дафферина 
(1884—1888 гг.) стал генеральным секретарем Конгресса. 

Национальный конгресс выражал интересы верхних слоев ин
дийской буржуазии и националистически настроенных помещи
ков. 50% делегатов первых шести сессий Конгресса принадле-
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жало к буржуазно-помещичьей интеллигенции, 25% составляли 
выходцы из торгово-ростовщических слоев и 25% — помещики. 

В Конгрессе господствовали представители либерального кры
ла национального движения. Однако в своей программе они по
шли несколько дальше: более последовательно стали проводиться 
требования о защите и развитии национальной промышленности, 
снижении налогов, создании в стране системы организованного 
капиталистического кредита. Конгресс более решительно проте
стовал против дискриминационной по отношению к индийской 
промышленности тарифной политики колонизаторов. В целях по
ощрения национальной промышленности под эгидой Конгресса 
стали устраиваться промышленные конференции и выставки. Про
грамма Конгресса по аграрному вопросу сводилась к требованию 
введения системы постоянного налогообложения. 

Далекие от народных масс, индийские либералы боялись соб
ственного народа. В 1893 г. Наороджи заявил на сессии Конгрес
са: «Правительство должно быть твердо и справедливо... Его 
прямая обязанность — подавлять твердой рукой всякое беззако
ние или попытку нарушать гражданский мир». 

В политической области основным программным требованием 
Конгресса было расширение состава законодательных советов и 
создание там выборного большинства из представителей буржуаз
но-помещичьей верхушки индийского общества. В 1892 г. пред
ставительство этих прослоек в законодательных советах было 
несколько увеличено. 

После создания Национального конгресса борьба между раз
личными группами внутри национального движения усилилась. 
К середине 90-х годов Тилаку удалось завоевать большинство в 
руководстве «Пуна сарваджаник сабха». К этому времени он стал 
признанным руководителем мелкобуржуазных демократов страны. 
Его статьи в газете «Махратта» оказывали серьезное влияние на 
формирование радикального национализма и в других провин
циях Индии. 

В 1895 г. Тилак стал устраивать массовые праздники в честь 
божества Ганеши и национального героя маратхов Шиваджи. Эти 
праздники превращались в грандиозные политические форумы, на 
которых тилакисты вели массовую политическую агитацию. Празд
нества стали проводиться и в Бенгалии. 

Однако религиозно-индуистская окраска деятельности тилаки-
стов имела свою отрицательную сторону. С начала 80-х годов 
в противовес буржуазному национализму, при активной поддерж
ке англичан развернули свою деятельность мусульманские про
светительские организации, вносившие в национальное движение 
элемент индусско-мусульманской розни. 

Лидером этого движения был Сайид Ахмад-хан, представляв
ший просвещенных мусульманских феодалов и крупных торгов
цев. Им были созданы просветительские общества среди мусуль
ман и основан Алигархский колледж, который готовил из мусуль-
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манской молодежи чиновников для колониального аппарата. 
Сайид Ахмад-хан выступал как ревностный защитник колониаль
ного режима. 

Наряду с последователями Сайид Ахмад-хана среди мусуль
манской общины Северной Индии действовала организация мел
кобуржуазных демократов с центром в Деобандхе (около Дели). 
Однако религиозная окраска этого движения также затрудняла 
сближение деобандхского центра с другими общественно-полити
ческими национальными организациями. 

С последней трети XIX в. разжигание индусско-мусульман-
ской розни вошло в арсенал английской политики «разделяй и 
властвуй». В 90-х годах англичанам удалось спровоцировать в 
Бомбее крупные индусско-мусульманские погромы. 

В 1897 г. на фоне общего роста оппозиционных настроений 
в Махараштре последователи Тилака братья Чапекар совершили 
убийство английского чиновника Рэнда. Тилак был арестован и 
приговорен к тюремному заключению. 

К концу XIX в. обстановка в стране осложнилась. Начинался 
новый этап национально-освободительной борьбы. 

Культура Индии 
второй половины XIX в. 

На фоне продолжавшегося упадка феодальной культуры Ин
дии, вызванного прежде всего колониальным завоеванием страны, 
в середине — второй половине XIX в. шло становление новой 
индийской культуры. Этот процесс был непосредственно связан 
с глубокими качественными сдвигами в индийском обществе, про
буждением самосознания, возникновением и развитием нацио
нального движения. В формировании новых явлений культуры, 
прежде всего в области художественных форм и изобразительно-
стилистических методов, определенную роль сыграло европейское, 
преимущественно английское, влияние. Вместе с тем новое ис
кусство и новая литература не были простым подражанием евро
пейским образцам: возникавшая новая художественная культура 
обладала тенденцией к глубокой самобытности, опиравшейся на 
классическое культурное наследие Индии. Она с самого начала 
заявила о своем национальном своеобразии как средствами худо
жественной выразительности, так и тематикой, и идейным содер
жанием произведений литературы и искусства. 

Представители новой культуры, начиная с Рам Мохан Рая 
и его последователей, выступили как просветители. В системе их 
мировоззрения важнейшее место занимала безграничная вера в 
силу разума как основного двигателя общественного прогресса. 
Их внимание было обращено на человеческую личность, способ
ность ее нравственного совершенствования. Внесение в религиоз
ные представления индуизма элементов рационализма и едино-

349 



божия сочеталось у индийских просветителей с активной борьбой 
против таких варварских институтов феодального индийского об
щества, как детские браки, запрет вторичного замужества вдов, 
полигамия. По-новому трактуя извечную тему любви, они утверж
дали право женщины на более высокое положение в индийском 
обществе, на нарушение ограничений межкастовых браков. 

Культура индийского Просвещения обладала ярко выражен
ной антифеодальной направленностью. Однако индийские про
светители в отличие от своих европейских предшественников не 
выступали ни против религии, ни против жреческих корпораций 
и каст. Вступив на путь религиозного реформаторства-—«очище
ния» религии и ее возвращения к «истокам», индийские просвети
тели индуисты и мусульмане пытались приспособить индийские 
религиозные системы к новым потребностям общественного раз
вития. Более того, многие из индийских просветителей, в особен
ности занимавшие наиболее радикальные позиции по отношению 
к колониальному режиму, рассматривали религию и освященные 
ею социально-культурные институты как оплот сохранения нацио
нальной самобытности и идейно-нравственной независимости. 

Просветители ратовали за широкое приобщение индийцев к 
ценностям европейской науки и культуры. У многих деятелей 
индийского Просвещения этот призыв сочетался с апологетикой 
английского «культуртрегерства» в Индии. Однако развитие на
ционально-освободительного движения в стране, появление в нем 
демократического крыла оказали решающее воздействие на идей
ную эволюцию просветителей. В культуре индийского Просвеще
ния с нарастающей силой стала звучать тема оппозиции колони
альному режиму и национального возрождения. В явлениях 
культурной жизни все четче просматривались идейные связи 
с двумя основными направлениями национального движения — 
либеральным и демократическим. 

_ С наибольшей полнотой сложность и проти-
Литература „ ^ 

r J r воречивость индийского Просвещения проя
вились в области литературы. 

В период индийского Просвещения произошло становление 
индийской прозы в ее основных жанрах: исторического и соци
ально-бытового романа, повести и новеллы, возникли новая дра
матургия, журналистика и публицистика. Развитие прессы на ин
дийских языках, ставшей важнейшим рупором национального 
движения, способствовало созданию общедоступного литератур
ного языка, а также определенной демократизации стиля поэзии, 
ориентированной на более широкие читательские слои. Традици
онная для литератур классической Индии религиозно-мифологи
ческая тематика в период Просвещения все более уступала место 
тематике светской. Тема современной жизни все настойчивее 
вторгалась в творчество писателей-просветителей. Новые темы, 
новые идеи потребовали применения и новых художественных 
методов. Просветительский реализм, классицизм, сентиментализм 
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и романтизм последовательно сменяли друг друга, а также сосед
ствовали как в отдельных национальных литературах, так и в 
индивидуальном творчестве писателей. 

В развитии и смене различных художественных методов про
светительской литературы особое место занимал романтизм, не 
исчерпавший себя и в период утверждения в индийских литерату
рах метода критического реализма. Это во многом объясняется 
тем, что в романтическом идеале нашли свое адекватное выраже
ние освободительные, антиколониальные устремления литературы 
Просвещения. 

Ведущее место в развитии многоязычной просветительской 
литературы Индии заняла бенгальская литература, что объясня
лось ролью Бенгалии, прежде всего Калькутты, как средоточия 
передовых тенденций в общественной жизни Индии. 

Перичанд Миттро (1814—1883 гг.) опубликовал в середине 
50-х годов XIX в. первый индийский социально-бытовой роман 
«Баловень богатого дома», в котором главным положительным 
героем является «индийский разночинец»—школьный учитель. 
Уже в этом романе, одном из первых крупных явлений индийской 
просветительской прозы, проявилась демократическая тенденция 
новой индийской литературы, сделавшей своими героями наряду 
с выходцами из верхов индийского общества представителей го
родских «средних классов». 

Утверждение романа в качестве ведущего жанра литературы 
индийского Просвещения связано с творчеством крупнейшего 
представителя романтизма в бенгальской литературе Бонкимчон-
дро Чоттопадхайи (1838—1894 гг.). Главное место в литературном 
наследии Чоттопадхайи занимают исторические романы, наиболее 
значительные из которых («Чондрошекхор», «Деби Чоудху-
рани», «Обитель радости») посвящены сопротивлению бенгаль
цев английской экспансии во второй половине XVIII в. Общест
венно-политические позиции автора — одного из виднейших лиде
ров демократического крыла национального движения в Бенгалии 
в 60—80-х годах, проявились в трактовке событий истории своей 
родины. Социальные мотивы звучат и в бытовых романах Чотто
падхайи, в частности в «Ядовитом дереве», а также в знаменитой 
повести «Комолоканто», где герой, по имени которого названо это 
произведение, рассказывает о трагическом положении своих со
отечественников в колониальной Бенгалии. 

Бонкимчондро Чоттопадхайя вошел в историю бенгальской 
литературы и как выдающийся публицист. Его журнал «Бонго-
доршон» («Зерцало Бенгалии»), издававшийся в 70—80-х годах, 
объединил вокруг себя лучшие литературные силы, передовую 
общественную мысль Бенгалии. 

Органы периодической печати, такие, как издававшаяся 
братьями Гхош газета «Амрита Базар патрика» («Листок из 
Амрита Базар»), еженедельники «Шомпракаш» («Выходящий 
по понедельникам») и «Шодхарани» («Повседневное»), сыграли 
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значительную роль как в консолидации левого крыла националь
ного движения, так и в развитии бенгальской публицистики. 

Новатором в поэзии и создателем бенгальской национальной 
драмы был выдающийся поэт и просветитель Модхушудон Дотто 
(1824-1873 гг.). 

Новая драматургия появилась в рамках индийского Просве
щения и в других национальных литературах. В героико-патрио-
тических и сатирических пьесах крупнейшего просветителя, пи
савшего на хинди, Бхаратенду Харишчандры (1850—1885 гг.) 
звучали передовые для его времени идеи. Бхаратенду Хариш-
чандра, утвердивший новую драматургию и поэзию в литературе 
хинди, был главной фигурой в кругах просветителей Бенареса 
и всей Северной Индии 70—80-х годов. 

«Мусульманское просвещение» в литературе урду было пред
ставлено творчеством поэтов и прозаиков — последователей Сай-
ида Ахмад-хана. Первым внес новые патриотические идеи в поэ
зию урду Мухаммад Хусейн Азад (1829—1910 гг.), придавший 
традиционным соревнованиям поэтов — мушаира — демократиче
ский характер. Эти соревнования он проводил в созданном им 
литературном обществе в Лахоре. В поэмах Алтафа Хусейна 
Хали (1837—1914 гг.) зазвучали и антианглийские обличитель
ные мотивы. 

Одновременно происходило и становление новой прозы урду. 
Появляются дидактические романы Назира Ахмада (1836— 
1912 гг.) и развлекательные — Ратаннах Сарара (1846— 
1902 гг.). Последний вместе с Абдулой Халимом Шараром 
(1860—1926 гг.) создал второй в Северной Индии (после Лахо
ра) литературно-просветительский центр индийских мусульман — 
в Лакнау. Он вошел в литературу урду как автор исторических 
романов, в которых с панисламистских позиций воспевал историю 
мусульман. 

Сходные явления происходили и в других литературах Индии. 
В середине второй половины XIX в. были разработаны и закреп
лены грамматические и литературные нормы современного ма-
ратхского языка. Среди маратхских филологов того времени выде
лялся Дадоба Пандуранг (1814—1882 гг.). Крупнейшим маратх-
ским поэтом-просветителем был Кешавсут (1866—1905 гг.), вы
ступивший против устаревших канонов поэтического творчества 
и создавший на маратхском языке интимную и пейзажную ли
рику. 

Значительную роль в развитии маратхского языка и литера
туры в этот период сыграла демократическая публицистика, пред
ставленная в первую очередь творчеством Бала Гангадхара Ти-
лака и Вишнушастри Чиплункара (1850—1882 гг.). 

Первым крупным писателем-просветителем на языке телугу 
был Кандукури Виресалингам (1848—1919 гг.), драматург и ро
манист, литературный критик и журналист, остро высмеивавший 
в своих произведениях феодальные нравы и обычаи современной 
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ему Андхры. Вторым крупнейшим просветителем в литературе 
телугу стал Гурузада Венкат Ацпарао (1861 — 1915 гг.), драма
тург и поэт, в творчестве которого важнейшее место занимала 
проблема эмансипации женщины. В поэзии Аппарао впервые про
звучали на языке телугу темы гражданской лирики. 

Основоположником новой тамильской литературы явился Ра-
малингам Сваминагаль (1823—1874 гг.). В его поэзии содержался 
страстный призыв к кастовому, религиозному и социальному ра
венству. Поэт вошел в историю тамильской литературы также 
как зачинатель новой прозы — автор исторической повести, ста
тей, жизнеописаний. 

Определенное место среди литератур Индии заняло творчество 
писателей-индийцев, писавших на английском языке. Наиболее 
выдающийся вклад в англоязычную литературу Индии внесли 
поэтессы Тору Датт (1856—1877 гг.) и Сароджини Найду 
(1879—1949 гг.), расцвет творчества которой приходится на на
чало XX в. 

Большую роль в распространении идей Просвещения и станов
лении новой литературы сыграли многочисленные переводы как 
с европейских и классических языков, так и языков Индии. Во 
второй половине XIX в. начался интенсивный процесс взаимообо
гащения индийских литератур. 

Развитие драматургии в процессе становле-
Театр, музыка н и я ИНДИЙСКИХ литератур Просвещения спо

собствовало появлению в различных городах 
страны театров европейского типа. Наивысшего уровня театраль
но-драматическое искусство достигло в Бенгалии, где в 40—70-х 
годах XIX в. ставились пьесы бенгальских драматургов-просвети
телей. Использование бенгальскими просветителями демократиче
ского направления для критики колониальных порядков вызвало 
ответную реакцию английской администрации. В 1876 г. был издан 
Закон о драматических представлениях, вводивший жесткую цен
зуру. Постановка некоторых пьес была запрещена властями. Реп
рессии колониальных властей против бенгальского театра прекра
тились лишь к началу XX в., когда новую жизнь в него вдохнули 
музыкально-драматические представления Рабиндраната Тагора. 

Наряду с Бенгалией театр европейского типа получил распро
странение в Бомбее и городах Гуджарата, где действовали свыше 
двадцати театральных коммерческих компаний антрепренеров-
парсов, первая из которых была создана в 1852 г. По сравнению 
с бенгальским гуджаратский театр был ориентирован на самого 
невзыскательного зрителя и только некоторым из этих театраль
ных коллективов удалось подняться выше уровня обычного ба
лаганного представления. 

Неразвитость профессионального театрального искусства в Ин
дии в XIX в. объясняется тем, что драматургия в большей мере 
воспринималась образованной частью индийского общества через 
чтение, а не через сценическую постановку. 
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Наряду с профессиональным театром продолжал существовать 
народный театр, в котором пантомима, танец, музыка и пение 
органически синтезировались в едином театрализованном пред
ставлении. Эти театрально-драматические представления, своими 
истоками восходящие и к классическому театру древней Индии, и 
к религиозным мистериям, и к ритуальным танцам различных 
племенных групп, разыгрывались как странствующими группами 
актеров, принадлежавших к профессиональным кастам индийских 
лицедеев, так и деревенскими или городскими самодеятельными 
коллективами. 

В Северной Индии наиболее популярными представлениями 
были осенняя «рамлила», в которой показывались эпизоды из 
жизни популярнейшего народного героя Рамы, и весенняя «расли-
ла» (или «кришналила») —театрализованный рассказ о деяниях 
бога Кришны, по традиции предстающего перед зрителем в обра
зе пастушка, ведущего любовные игры с пастушками-гопи. 

Музыкально-танцевальные драмы типа «лила» сохраняли по
пулярность и в других этнических областях Индии. В Бенгалии 
и Ориссе — это «джатра», в которых музыкальная часть облада
ла большей законченностью по сравнению с музыкальной частью 
североиндийской «лилы». 

В Раджастхане и Тамилнаде наиболее популярными были му
зыкально-танцевальные драмы—«гаури», «терукутту» и др. 
В Керале им соответствовал театр «катхакали», а в Карнатаке — 
театр «якшагана». 

Основу сюжетной канвы народных театрализованных музы
кально-танцевальных представлений составлял индийский эпос — 
«Махабхарата» и «Рамаяна». В Махараштре в народном театре 
«тамаша», построенном на тех же принципах синтеза искусств, 
что и народный театр остальных районов Индии, разыгрывались 
эпизоды, восходящие к истории военных походов маратхов в 
XVII-XVIII вв. 

Наряду с народным театром, где игрались сюжеты религиоз
но-мифологического и исторического характера, особенно широкое 
распространение в XIX в. получил фарс, импровизированные пред
ставления, герои которых были взяты из повседневной жизни 
Индии того времени. Многие фарсы, разыгрывавшиеся, как пра
вило, на деревенских площадях, базарах и ярмарках, высмеивали 
брахманов, купцов, а также английских колониальных чиновни
ков. Фарсы стали в колониальной Индии важным средством вы
ражения антифеодального и антиколониального протеста город
ских и сельских низов, распространения в простом народе идей 
освободительной борьбы. 

В середине — второй половине XIX в. в 
Архитектура Индии не было создано выдающихся памят-

и изобразительное « 
искусство ников храмовой или гражданской архитек

туры в национальном стиле. Правда, в архи
тектурном декоре жилых домов богатых купцов и землевладель-354 



цев, возведенных в этот период в провинциальных городах, осо
бенно в Западной и Центральной Индии, безвестные народные 
мастера-каменщики сохранили традиционные элементы убранст
ва — причудливые киоски, крытые балконы со стрельчатыми рез
ными окнами, ажурные баллюстрады и т. д. Местные традиции 
сохранялись также в архитектуре культовых сооружений, в част
ности нескольких храмов в Бенаресе, Бриндабане и других ме
стах массового паломничества, а также в Гуджарате. Своей мону
ментальностью выделяются возведенные в 60-х годах XIX в. в 
Бенаресе дворцы Мунши-Гхат и Гхусла-Гхат. 

В административных и крупных коммерческих центрах раз
вернулось строительство, которое, как правило, велось дилетан
тами из колониального департамента общественных работ. Каль
кутта, Бомбей, Мадрас и другие крупные города Индии застраи
вались административными и жилыми зданиями, предназначен
ными для чинов колониальной гражданской и военной службы, 
в колониальном варианте «викторианского стиля», в котором 
ложный классицизм и ложная готика уродливо сочетались с от
дельными элементами индийской архитектуры. 

Европейское влияние ощущалось и в архитектуре жилых до
мов многих богатых индийцев Калькутты и других крупных го
родов страны. Правда, в планировке, широком использовании 
балконов-лоджий и устройстве внутренней вентиляции использо
вались местные традиции, учитывавшие особенности индийского 
климата. 

Пренебрежение колонизаторов к великому культурному насле
дию страны отрицательно сказалось на развитии как националь
ной архитектуры и строительного искусства, так и живописи и 
скульптуры. Этому способствовала введенная англичанами в Ин
дии система художественного образования. В правительственных 
школах их питомцам внушалось преклонение перед второразряд
ными мастерами официального академического искусства викто
рианской Англии при полном забвении национальной художест
венной культуры. Появились художники — подражатели европей
ской живописи. Наиболее известным из них был правитель 
княжества Траванкур Рави Варма (1848—1906 гг.). Однако и 
его мастерство было невысоким, лишенным подлинной творче
ской индивидуальности. 

Национальные живописные традиции получили развитие в ис
кусстве мастеров бенгальского Возрождения, школы, возникшей 
в конце XIX в. 

В противоречивых условиях колониальной действительности 
с конца XIX в. началось вслед за литературой формирование но
вого, прогрессивного искусства Индии, в котором творческие заим
ствования из зарубежных художественных школ органически со
четались с методом, унаследованным от искусства классической 
Индии. 
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н После основания в 1857 г. трех университе-
а у к а тов, призванных готовить кадры для колони

ального аппарата управления, постепенно во второй половине 
XIX — начале XX в. в Индии создалась небольшая прослойка 
своей научной интеллигенции, работавшей главным образом в 
области гуманитарных наук. Крупнейшие представители оте
чественной исторической и экономической науки талантливо 
сочетали традиционную индийскую образованность (в особенно
сти в области филологии) с европейской техникой научных ис
следований. 

В этот период сложилась индийская школа экономической 
мысли, крупнейшими представителями которой были Дадабхай 
Наороджи (1825-1917 гг.), М. Г. Ранаде (1842-1901 гг.) и 
Р. Ч. Датт (1848—1919 гг.), являвшиеся одновременно видными 
лидерами умеренного крыла национального движения. В своих 
работах, сохраняющих значительную ценность до настоящего 
времени, они нарисовали развернутую картину экономических 
последствий английского колониального управления, раскрыли 
механизм колониальной эксплуатации и наметили пути преодо
ления экономической и социальной отсталости Индии. 

В Калькутте и Бомбее стали складываться свои исторические 
школы, наиболее крупным представителем которых был историк, 
маратх по национальности Рамкришна Гопал Бхандаркар 
(1837—1925 гг.) — автор многочисленных работ по древней и 
средневековой истории Индии, археологии, эпиграфике и нумиз
матике, санскритской филологии. Бхандаркар внес неоценимый 
вклад в сохранение памятников индийской культуры и старины. 

Наряду с учеными-гуманитариями появились и первые уче
ные-индийцы в сфере естественных наук: математик и географ 
Радханатх Шикдар, физиолог Джагдишчандра Бос, медик Ма-
хендралал Сиркар, химик Прафулла Чандра Рой и др. 

Во второй половине XIX в. колониальной администрацией 
была проведена обширная работа по географическому описанию 
Индии и составлению справочников по каждому из округов, на 
которые делились провинции Британской Индии. Эту работу дол
гое время возглавлял крупный английский администратор и исто
рик В. В. Хантер. Одновременно под руководством английского 
археолога и искусствоведа А. Каннингхэма был проведен учет 
архитектурных и археологических памятников Индии. В ходе 
этих работ, охвативших обширные районы страны и растянув
шихся на несколько десятилетий, были подготовлены кадры ин
дийцев — работников археологической и географической служб 
Индии. 

Формирование узкой прослойки научной интеллигенции Ин
дии отражало общий процесс складывания в стране капиталисти
ческих отношений. 



ИНДИЯ В ПЕРИОД ДОВОЕННОГО 
ИМПЕРИАЛИЗМА И ПРОБУЖДЕНИЯ АЗИИ 

(1897-1917 гг.) 

Обострение англо-индийских 
противоречий 

В начале XX столетия в экономической и социальной жизни 
Индии получили дальнейшее развитие тенденции, наметившиеся 
еще во второй половине XIX в. Внутренним содержанием этого 
процесса было развитие капитализма, порождавшее острые клас
совые и национальные противоречия. 

На рубеже нового века возросло значение 
Усиление форм и методов колониального грабежа, при-

колониальнои ^ ^ м г » г 
эксплуатации сущих эпохе империализма. 

В 1893—1899 гг. колониальные власти 
провели финансовую реформу, которая закрепила положение 
Индии как аграрно-сырьевого придатка метрополии и облегчила 
проникновение в страну английского капитала. Были закрыты 
монетные дворы, чеканившие серебряные рупии; вместо прежне
го серебряного стандарта вводился золотой стандарт рупии. Ее 
курс был повышен и становился в зависимость от английского фун
та стерлингов. Эти меры способствовали развитию товарооборота 
между Индией и Англией, усиливая при этом расхождение меж
ду ценами на импортные и экспортные товары в Индии. В то же 
время торговые отношения Индии с другими странами Азии, где 
шел процесс обесценивания серебряной валюты, оказались за
трудненными. Эти меры содействовали обогащению английских 
экспортеров через торговлю и неэквивалентный обмен. Непосред
ственным результатом реформы было разорение ряда индийских 
торговых фирм, повышение цен и, главное, значительное обесце
нивание серебряных украшений — основной формы сбережений 
широких народных масс Индии, что тяжело сказалось на поло
жении трудящихся. 

Финансовая реформа, усилившая позицию английских экспор
теров на индийском рьшке, способствовала превращению страны 
в аграрно-сырьевой придаток метрополии. Неэквивалентный обмен 
в торговых отношениях Индии с Англией и другими капитали
стическими странами обусловил вывоз из страны громадных 
материальных ценностей, оплаченных значительно ниже их стои
мости или вовсе не оплаченных. Подтверждением этому служат 
следующие данные; в 1901 г. превышение экспорта над импортом 357 



составило 11 млн. φ. ст., а в 1909/10—1913/14 гг. — в среднем 
22,5 млн. ф. ст. 

Наряду с этим все большее значение получала эксплуатация 
Индии как сферы приложения английского капитала. Английские 
инвестиции по-прежнему направлялись в строительство и эксплу
атацию железнодорожных линий и средств связи, ирригацию, 
плантационное хозяйство, горнодобывающую, текстильную и пи
щевую промышленность. Значительные капиталы инвестирова
лись также в банковское и страховое дело. 

Английский финансовый капитал проникал прежде всего в те 
отрасли индийского народного хозяйства, которые были непосред
ственно связаны с эксплуатацией Индии и развитие которых не 
создавало угрозы конкуренции для английских товаров на индий
ском рынке. 

Английским монополиям принадлежали: подавляющее боль
шинство чайных плантаций в Бенгалии, Ассаме и на юге страны, 
кофейных плантаций в княжестве Майсур и каучуковых — в кня
жестве Траванкур; все джутовые фабрики в Калькутте; основная 
часть механических мастерских; значительная часть текстильных 
фабрик в Бомбее и других провинциях; почти все железнодорож
ные мастерские и шахты страны. Англичане владели наиболее 
крупными предприятиями страны. В 1915 г. все рабочие в джу
товой промышленности и портовом хозяйстве, почти все рабочие 
железнодорожных и трамвайных мастерских, половина рабочих 
в сахарной и шерстяной промышленности, около 80% рабочих 
в бумажной и около 60% —в строительной и металлургической 
промышленности были заняты на предприятиях, принадлежав
ших английскому капиталу. 

Английские капиталовложения в Индии в 1896—1910 гг. воз
росли с 4—5 млрд. до 6—7 млрд. рупий. Засилье английского фи
нансового капитала в экономике страны ярко иллюстрируется 
следующими данными: в 1905 г. капитал 165 компаний, зареги
стрированных в Англии, но действующих в Индии, втрое превы
шал капитал компаний (как английских, так и индийских), заре
гистрированных в самой Индии. 

Однако позиции английских монополий в экономике страны 
определялись не только прямыми английскими капиталовложе
ниями в различные отрасли народного хозяйства. Английская 
буржуазия удерживала захваченные командные высоты с по
мощью созданных ею экономических рычагов. 

По-прежнему главным рычагом, позволявшим Англии сохра
нять свое экономическое и политическое господство в Индии, 
оставался колониальный государственный аппарат. На займы и 
ценные бумаги колониального государства приходилось свыше 
половины всех английских капиталовложений в Индии. Как и 
прежде, народы Индии должны были оплачивать колониальные 
военные авантюры британских империалистов в Азии и Африке; 
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подавление «боксерского восстания» в Китае, военную экспеди
цию в Тибет, войну с бурами и т. д. В 1900—1913 гг. стерлинго
вый «долг» Индии возрос со 133 млн. до 177 млн. ф. ст. 

Возросло значение управляющих агентств — организаций анг
лийских колониальных монополий в Индии. Как старые управ
ляющие агентства, так и новые, являющиеся дочерними пред
приятиями крупнейших английских монополий, были тесно свя
заны с английским финансовым капиталом, с крупнейшими 
английскими колониальными банками. Они действовали в тесном 
контакте с верхушкой колониальной администрации в Индии, 
с английской финансовой олигархией и бюрократией. Известный 
индийский экономист П. Локанатхан остроумно писал об управля
ющих агентствах, что они образовали нечто вроде бутылочного 
горлышка, через которое британский капитал притекал в Индию и 
распределялся между различными предприятиями, основанными 
этими агентствами. Управляющие агентства, получавшие отчисле
ния от прибылей связанных с ними предприятий, держали под 
контролем основную массу капитала, как английского, так и ин
дийского, функционировавшего в Индии. 

С усилением колониальной эксплуатации Индии возросла 
роль английских колониальных банков — другого важнейшего 
экономического рычага лондонского Сити. Так называемые раз
менные банки — «Меркантайл бэнк», «Чартерд бэнк оф Индиа» 
и другие — контролировали внешнюю торговлю страны и финан
сировали крупнейшие английские фирмы, занятые в оптовой экс
портно-импортной торговле. Через индийский торгово-ростовщи-
ческий посреднический капитал они были связаны с деревней — 
производителем сырья и покупателем английских промышленных 
изделий массового потребления. В то же время в стране факти
чески отсутствовал организованный промышленный кредит, и 
индийские предприниматели должны были обращаться либо к 
управляющим агентствам, либо к крупным ростовщикам-шроф-
фам, которые контролировали внутреннюю торговлю, а также 
держали в финансовой зависимости кустарей и мелких предпри
нимателей-мануфактуристов. 

Дальнейшее развитие товарно-денежных отношений в стране, 
складывание внутреннего рынка в условиях господства империа
лизма и феодализма привели к громадному развитию торгового 
и ростовщического капитала, выступавшего в первую очередь 
как агентура иностранных монополий. В начале первого десяти
летия XX в. доход ростовщиков составлял около 200 млн. рупий 
в год. 

В важнейших торговых центрах страны сложилась прослойка 
крупной торговой компрадорской буржуазии, обслуживавшей экс
портно-импортные операции англичан в Индии. 
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Вместе с тем все большая часть накоплений 
Укрепление индийских имущих классов в торговле и рос-

национальнон г 

буржуазии товщичестве переводилась в промышленное 
предпринимательство. Несмотря на англий

скую политику торможения национального предпринимательст
ва, капиталистический уклад в экономике Индии продолжал 
укрепляться. В 1900—1914 гг. число зарегистрированных в Индии 
акционерных компаний увеличилось с 1360 до 2552, а их опла
ченный капитал возрос с 362 млн. до 721 млн. рупий. По-преж
нему основной сферой деятельности индийских фабрикантов 
оставалась хлопчатобумажная промышленность. В то же время 
индийский национальный капитал стал проникать в плантацион
ное хозяйство и горнодобывающую промышленность; ему при
надлежало подавляющее большинство хлопкоочистительных 
предприятий, мельниц и рисорушек, маслобоен, а также типо
графий. 

Но преимущественное большинство предприятий были мелки
ми и средними, 80% из них не были механизированы. Наряду 
с фабрично-заводской промышленностью продолжала развиваться 
мануфактура. Низшие формы капиталистического предпринима
тельства были наиболее распространены в текстильном и коже
венном производстве, изготовлении оловянной посуды и других 
предметов домашнего обихода, а также в первичной обработке 
сельскохозяйственного сырья. В кустарной промышленности, так 
же как и в сельском хозяйстве, было занято наибольшее число 
работников — десятки миллионов человек. 

Молодая национальная буржуазия в стремлении укрепить 
свои позиции в экономике страны предприняла попытки созда
ния отечественной тяжелой промышленности. В 1911 г. в городе 
Джамшедпуре (Бихар) индийский капиталист Тата, поддержан
ный крупной индийской буржуазией, построил первый принадле
жавший индийцам металлургический завод. В 1915 г. пущена 
принадлежавшая фирме Тата гидроэлектростанция. 

Поскольку важным условием успешного развития националь
ного предпринимательства было создание системы капиталисти
ческого кредита, индийская буржуазия стала основывать собст
венные банки. В конце XIX — начале XX в. было открыто не
сколько крупных индийских акционерных банков. В 1913 г. их 
насчитывалось 18; кроме того, в стране функционировали 23 сред
них по размерам активов и операций банка, также принадлежав
шие индийскому национальному капиталу. Однако в этот период 
индийский банковский капитал действовал главным образом в 
сфере внутренней торговли. 

Развитие национального капиталистического предпринима
тельства и усиление эксплуатации Индии английским империа
лизмом привели к обострению противоречий между молодой 
индийской буржуазией и иностранными монополиями. 

Наиболее остро их интересы сталкивались на индийском рын-360 



ке хлопчатобумажного текстиля. Проникновение дешевых япон
ских товаров в конце XIX в. на рынки Дальнего Востока и Юго-
Восточной Азии ускорило переход индийских текстильных фаб
рик на выпуск преимущественно хлопчатобумажных тканей для 
внутреннего потребления (вместо прежней ориентации на пряжу, 
главным образом на экспорт). Борьба с иностранной конкурен
цией шла и путем увеличения производства тканей ручной вы
работки. К началу XX в. существовала тесная взаимозависимость 
между прядильными фабриками и ручным ткачеством, в котором 
было занято свыше 10 млн. человек: в 1897—1901 гг. потребление 
хлопчатобумажной пряжи ткацкими фабриками составляло в 
среднем 85 млн. фунтов в год, а в ручном ткачестве (кустарями-
ремесленниками и на мануфактурных предприятиях) — 200 млн. 
фунтов. 

В 1886—1905 гг. число хлопчатобумажных текстильных фаб
рик, подавляющая часть которых принадлежала индийцам, выросло 
с 95 до 197. За это же время удвоилось число веретен и утрои
лось число ткацких станков. Английские промышленники увели
чили ввоз хлопчатобумажных тканей в Индию. Используя коло
ниальный аппарат, в 1896 г. они обложили индийский текстиль 
акцизом в 3,5 % ; однако доля импортных тканей на индийском 
рынке в 1901—1906 гг. снизилась с 63 до 57%, а доля индийских 
тканей фабричного и кустарного производства соответственно вы
росла с 12 до 15% и с 25 до 28%. 

В этот период ремесленное хлопкоткацкое производство еще 
не ощущало столь остро конкуренции со стороны индийской фаб
рики. Однако в последующие годы ткани местной фабричной ра
боты стали успешно конкурировать не только с английскими то
варами, но и с изделиями кустарной промышленности. В 1901— 
1911 гг. разорилось и лишилось заработка около полумиллиона 
ткачей-кустарей. В 1907—1914 гг. уровень кустарного хлопко
ткацкого производства оставался почти неизменным, в то время 
как выпуск фабричных хлопчатобумажных тканей утроился. Но 
главным конкурентом как индийских фабрикантов, так и куста
рей оставался Ланкашир. 

В целом для этого периода характерно обострение противоре
чий между английским империализмом и индийской националь
ной буржуазией. Вместе с тем тесные связи, особенно с англий
ским финансовым капиталом, имелись у верхушки индийской 
буржуазии по линии кредита, поставок оборудования и т. д. Еще 
более тесные узы связывали ее с эксплуататорскими слоями фео
дального общества. Индийские фабриканты, в массе выходцы из 
крупных торговцев и ростовщиков, продолжали получать часть 
своих доходов от торгово-ростовщических операций. Промышлен
ники были связаны с торгово-ростовщическим капиталом и через 
возникшие в то время индийские акционерные коммерческие банки. 

Продолжался также процесс сращивания капитала (особенно 
торгово-ростовщического) с феодальным землевладением. Переход 
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земли к торговцам, ростовщикам, мелким промышленникам в от
дельных провинциях принял такие размеры, что в 1900 г. коло
ниальные власти были вынуждены издать закон, ограничивавший 
в Пенджабе переход земли от крестьян к лицам «неземле
дельческих каст». В то же время многие крупные помещи-
ки-заминдары и даже некоторые князья стали акционерами 
промышленных и банковских компаний. Экономические связи 
индийской национальной буржуазии с английским империа
лизмом и в особенности с феодальными элементами наложи
ли отпечаток на ее политическую программу и роль в нацио
нально-освободительном движении. 
Ухудшение положения5^мотРя н а развитие капитализма, в конце 

трудящихся и рост λ ί λ — начале λ λ в. Индия оставалась от-
классовых сталой аграрной страной с господством фео-

и национальных дальных пережитков. Наряду с увеличением 
противоречии численности фабрично-заводского пролета

риата за счет массового разорения ремесленников удельный вес 
лиц, занятых в сельском хозяйстве, вырос в 1901—1911 гг. с 66 
до 72%. Крестьяне по-прежнему подвергались тройной эксплуа
тации — английского империализма, помещиков и торгово-ростов-
щического капитала. Усиленная мобилизация земельной собст
венности в районах райятвари, рост площадей под мелкокресть
янской издольной арендой свидетельствовали о продолжавшемся 
обезземеливании крестьянской бедноты и концентрации земли 
в руках помещиков и крестьянской верхушки. 

В то же время под влиянием роста цен на сельскохозяйствен
ную продукцию улучшилось положение средних и зажиточных 
слоев крестьянства. В условиях роста торгового земледелия, 
укрепления капиталистических элементов в городе началось фор
мирование новых буржуазных отношений и в индийской деревне. 
Регулярный отход в город, на плантации, в районы интенсивного 
земледелия выражал начавшийся процесс пролетаризации паупе-
ризировавшейся крестьянской бедноты. Рост аграрного перенасе
ления создавал усиленное предложение рабочих рук, что способ
ствовало развитию отношений найма в хозяйствах зажиточного 
крестьянства и отдельных помещиков. Однако капиталистические 
отношения в деревне еще только зарождались. В этот период уз
лом классовых и национальных (между народами Индии и анг
лийским империализмом) противоречий становится город. Если 
во второй половине XIX в. народные выступления происходили 
главным образом на периферии, то с наступлением эпохи импе
риализма очаги революционной борьбы стали возникать в основ
ном в городах. 

В промышленности появились кадры постоянных фабрично-
заводских рабочих. Увеличилась численность и концентрация ра
бочего класса в важнейших промышленных центрах — Калькутте, 
Бомбее, Мадрасе, Ахмадабаде и некоторых других. Материальное 
положение рабочих не улучшилось. Они по-прежнему подверга-
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лись эксплуатации со стороны как своих, так и иностранных ка
питалистов, ростовщиков, различного рода джобберов — посредни
ков при найме. Рабочий день на большей части предприятий 
длился 12—14 часов. Индийская буржуазия в конкурентной борь
бе с английскими монополиями старалась снижать издержки про
изводства за счет значительного понижения цены рабочей силы. 
Следовательно, экономическая борьба рабочего класса, усилив
шаяся с начала XX в., носила объективно и антиимпериалистиче
ский характер. 

Наряду с формировавшимся фабрично-заводским пролетариа
том основную силу национально-освободительного движения в го
родах составляла масса ремесленников, рабочих и хозяев ману
фактур, мелких торговцев. Именно эти прослойки испытывали в 
первую очередь пагубные последствия превращения Индии в ры
нок сбыта английских товаров, повседневно сталкиваясь с бюро
кратической машиной английской колониальной власти. 

Носителем идеологии антиимпериалистической борьбы остава
лась мелкобуржуазная интеллигенция: тесно связанная с мелко
буржуазными прослойками города и разорившимися мелкими по
мещиками, она в своей массе влачила жалкое существование. 
Индийские интеллигенты, представленные в основном лицами 
свободных профессий, учителями, мелкими чиновниками, не толь
ко должны были вести повседневную тяжелую борьбу за суще
ствование, но и столкнулись со все обострявшейся проблемой без
работицы. Медленное и уродливое (в колониальных условиях) 
развитие капитализма ограничивало возможности трудоустройства 
выпускников индийских колледжей и университетов. Индийское 
студенчество, насчитывавшее около миллиона человек, составляло 
один из наиболее революционных элементов индийского обще
ства. 

Индийская интеллигенция каждодневно сталкивалась с расо
вой дискриминацией, с попранием ее национального достоинства. 
Основной массе индийцев были доступны лишь низшие долж
ности в колониальном аппарате. Характерно, что 8 тыс. англичан 
в корпусе индийской гражданской службы получали общее жа
лованье 14 млн. ф. ст., а 130 тыс. индийцев — 3 млн. 

Итак, развитие капитализма в Индии привело к росту нацио
нального самосознания различных классов и социальных групп 
индийского общества. Росту революционных настроений способ
ствовало ухудшение материального положения масс в результате 
наступления империализма, интенсификации капиталистической 
и усиления феодальной и торгово-ростовщической эксплуатации. 

При значительном повышении цен на продовольствие заработ
ки наемных рабочих, служащих и других прослоек населения 
оставались почти стабильными. За неурожайными и засушливы
ми годами следовали голодные годы: в 1896—1897 гг. голодом 
были охвачены районы с населением 62 млн. человек, в 1899— 
1900 гг. — 28 млн., в 1905—1906 гг. — 3,3 млн., в 1906—1907 гг. — 
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13 млн., а в 1907—1908 гг. — 49,6 млн. человек. Голод сопровож
дался эпидемиями холеры и чумы. В 1896—1908 гг. от чумы 
умерло более 6 млн. человек. Резко снизился размер националь
ного дохода на душу населения. Происходил интенсивный про
цесс абсолютного обнищания населения. 

Росту недовольства и развертыванию национально-освободи
тельного движения в стране английские колонизаторы способст
вовали также своей внутренней политикой. 

Революционный подъем 
1905-1908 гг. 

Внутренняя политика В ί8^τ· ВИЦе^^Яе^К^ б Ы Л н а з н а ч е н 
колониальных властей лорд Керзон (1899—1905 гг.), представляв-

и революционное ший крайне реакционную, «джингоистскую» 
движение группу английских империалистов. Керзон 

проводил политику грубого подавления на
ционального движения и неприкрытой расовой дискриминации. 
Администрация Керзона активно поддерживала английских пред
принимателей и открыто чинила препятствия индийским про
мышленникам. В 1903 г. был издан специальный закон, всемерно 
облегчавший английским монополиям разведку и освоение при
родных богатств Индии. 

Особую ненависть проявил Керзон к индийской интеллиген
ции. При нем был понижен необлагаемый подоходным налогом 
минимум с 500 до 100 рупий годового дохода. Эта мера широко 
затронула интересы так называемых городских средних слоев. 

В 1898, а затем в 1904 г. было расширено действие Закона 
о государственной тайне, направленного против индийской нацио
нальной печати. 

Одним из первых актов нового вице-короля был акт о сокра
щении состава муниципалитета Калькутты с целью ограничить 
в нем представительство от имущей части индийского населения 
города. В 1904 г. Керзон провел университетскую реформу: была 
значительно повышена плата за обучение, все дела университета 
были поставлены под контроль английской колониальной бюро
кратии. Этой мерой колониальные власти рассчитывали преградить 
доступ к высшему образованию «индийским разночинцам». 

О своем отношении к Национальному конгрессу Керзон сказал, 
что он намерен содействовать его мирной смерти, открыто выра
жал свое презрение к индийской культуре. В одной из речей в 
Калькуттском университете Керзон позволил себе оклеветать 
великое культурное прошлое страны. 

Реакционная внутренняя политика Керзона сочеталась с ак
тивной подготовкой к новым военным авантюрам в Азии. Он спеш
но провел реорганизацию армии и полиции. Главнокомандующим 
был назначен душитель буров генерал Китченер. Резко увеличи-
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лись военные ассигнования. К северо-западной границе подводи
лись новые, имевшие стратегическое значение железные дороги. 
С целью закрепиться в этом райоце, а также развернуть наступ
ление на не прекращавшие борьбу патанские племена в 1901 г. 
пограничные округа выделили в специальную Северо-Западную 
пограничную провинцию. 

Однако репрессивная политика Керзона лишь усилила анти-
колониалистские настроения и революционное брожение. 

После выхода в 1898 г. из тюрьмы Тилак снова стал редакто
ром «Кесари». В Махараштре оживилась деятельность левого 
крыла националистов. Полиции не удалось полностью разгромить 
полулегальные спортивные и молодежные организации, в кото
рых националистически настроенная молодежь готовилась к бу
дущей активной борьбе с колониальными угнетателями. Влия
ние Тилака, который стал общепризнанным лидером левого кры
ла национального движения, выходило далеко за пределы Бом
бейской провинции. Особенно тесными были связи маратхских 
патриотов с бенгальскими националистами. 

В Бенгалии, как и в Махараштре, в конце 90-х — начале 
900-х годов возникли полулегальные организации и кружки ле
вых националистов, члены которых резко критиковали умерен
ную оппозицию лидеров Национального конгресса и вели агита
цию за свержение английского колониального режима в Индии. 
Продолжавшиеся в Бенгалии массовые празднества в честь Га-
неши (по примеру Махараштры) выливались в мощные патрио
тические манифестации и символизировали общеиндийскую со
лидарность в национально-освободительном движении. В 1902 г. 
в Калькутте было создано тайное общество, ставившее своей 
целью подготовку вооруженного восстания. 

Активизировалась деятельность и местных организаций На
ционального конгресса — провинциальных конференций, на кото
рых все более уверенно слышались голоса левых мелкобуржуаз
ных националистов. Наряду с Тилаком все большую извест
ность стали приобретать лидеры левых националистов: Бепин 
Чандра Нал и Ауробиндо Гхош в Бенгалии и Лала Ладж-
пат Рай в Пенджабе. Левых националистов в отличие от 
умеренного крыла национального движения стали называть 
крайними или «экстремистами». 

Английские колониальные власти, стремясь 
Р?опкЛ Б е н г а л и и предотвратить возможный революционный 

массового движения ВЗРЫВ» решили заранее нанести решительный 
удар по национально-патриотическим силам. 

С этой целью вице-король Керзон предпринял в 1905 г. раздел 
Бенгалии. 

В начале XX в. Бенгалия по-прежнему оставалась главным 
центром национально-освободительного движения. Бенгальцы 
были наиболее сформировавшейся нацией в Индии, и их нацио
нальное единство составляло важный элемент в развитии нацио-
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нально-освободительного движения в этой части страны. Раздел 
Бенгалии на Западную (включавшую Бихар и Ориссу) и Восточ
ную (включавшую Ассам) способствовал еще большему разжи
ганию религиозной и национальной розни. Действительно, в За
падной Бенгалии большинство населения составляли бихарцы 
и ория, а в Восточной, несмотря на преобладание бенгальцев, 
основная часть населения исповедовала мусульманскую религию. 
Представителям помещиков-мусульман и крупной мусульманской 
торговой буржуазии Восточной Бенгалии прямо намекали, что в 
колониальном аппарате вновь созданной провинции мусульман
ская интеллигенция займет преимущественное положение по 
сравнению с индусской. 

Однако вопреки планам колонизаторов раздел Бенгалии ока
зал прямо противоположное воздействие. Против раздела высту
пили все слои бенгальского общества. Национальная промыш
ленная и торговая буржуазия опасалась, что раздел провинций 
нарушит сложившиеся хозяйственные связи, ослабит ее основной 
орган — Торгово-промышленную палату. Помещики-заминдары 
боялись, что вслед за разделом будет ликвидирована система 
постоянного землеустройства и повышены ставки земельного на
лога. Интеллигенция считала, что в результате раздела последует 
сокращение административного аппарата и судопроизводства в 
Калькутте, что приведет в дальнейшем к обострению безработицы 
среди лиц с высшим образованием. Поддерживая это мнение, 
С. Банерджи, лидер умеренных бенгальских националистов, пи
сал, что они почувствовали, что их оскорбили, унизили и прове
ли, что все их будущее поставлено на карту; это был рассчитан
ный удар по растущей солидарности и самосознанию населения, 
говорившего на бенгальском языке. 

В поддержку раздела Бенгалии выступили лишь незначитель
ные группы помещиков, компрадорская буржуазия, часть фео
дальной мусульманской интеллигенции. О разделе Бенгалии ко
лониальные власти официально объявили в июле 1905 г., а в на
чале августа в Калькутте уже состоялись грандиозные массовые 
митинги, на одном из которых было принято решение начать бой
кот английских товаров. В националистической прессе, на массо
вых митингах и собраниях национальных общественно-полити
ческих организаций в Бенгалии наряду с призывом к бойкоту 
иностранных товаров развертывалась агитация за поощрение 
отечественного — свадеши — производства. 

Движение свадеши хотя и имело экономическую окраску, но 
стало массовым общеиндийским национальным движением. 
Осенью 1905 г. оно вышло за пределы Бенгалии и охватило не
которые другие районы страны, в особенности Махараштру и 
Пенджаб. Это движение было активно поддержано Тилаком и его 
сторонниками. Повсюду открывались лавки и промышленные пред
приятия свадеши, участники движения бойкотировали и пикети
ровали магазины, торговавшие иностранными товарами. 
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16 октября 1905 г., когда закон о разделе Бенгалии вступил 
в силу, было объявлено днем национального траура в Бенгалии. 
В Калькутте огромная демонстрация с пением национального 
гимна «Банде матарам» («Привет тебе, Родина-мать!») напра
вилась к священному для индусов берегу Ганга, чтобы принести 
клятву борьбы за воссоединение родины. В городе приостанови
лась деловая жизнь, не топили очагов, не готовили пищу. В знак 
клятвы бенгальцы повязывали вокруг запястья полоску мате
рии — символ единства бенгальского народа. 

Движение свадеши ширилось, распространившись и на сель
ские местности. Нарушители бойкота подвергались обществен
ному остракизму. Многие торговцы-компрадоры разорились. 
В Калькутте и других городах Бенгалии были созданы организа
ции национальных волонтеров, опиравшиеся на тайные общества 
и спортивные молодежные организации. Волонтеры, носившие 
специальную форму (желтый тюрбан и красную рубашку), были 
главными организаторами массовых демонстраций и митингов, 
пикетирования английских торговых предприятий. 

Движение свадеши оказало влияние и на руководство Нацио
нального конгресса. В конце 1905 г. на очередной сессии Кон
гресса виднейший лидер умеренного крыла индийских национа
листов председатель партии Гокхале поддержал бойкот англий
ских товаров в Бенгалии как форму протеста против ее раздела. 
Вместе с тем умеренные не поддержали предложение Тилака 
и крайних о распространении движения свадеши на все провин
ции Индии и бойкота — на все стороны общественной жизни 
страны. 

Сессия показала, что умеренные лидеры Конгресса не могут 
больше не считаться с массовым движением, однако их стремле
ние всячески сузить рамки борьбы свидетельствовало о наличии 
серьезных расхождений между ними и крайними. Эти расхожде
ния в национальном движении еще более усилились в ходе даль
нейшего нарастания революционной борьбы. 

С начала 1906 г. движение свадеши продол-
Развитие жало охватывать все новые города и сель-

движения свадеши с к и е м е с т н 0сти Бенгалии и других районов 
и участие Μ ν ^ 
в нем масс страны, повсюду принимая форму массо

вых антиимпериалистических выступлений. 
Экстремисты в Бенгалии, Махараштре, Пенджабе, а также в 

других провинциях усилили свою деятельность. В Бенгалии была 
создана (с центром в Дакке) нелегальная революционная орга
низация «Анушилон шомити» («Общество прогресса»), объеди
нявшая усилия революционеров-подлолыциков. Подобные же ор
ганизации были созданы в Бомбейской провинции и Пенджабе. 
Тайные общества активизировали агитацию среди мелкобуржу
азных прослоек города, в особенности среди учащейся молодежи 
и студенчества. 
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Появились новые органы печати левого направления. Особен
но популярными были бенгальские газеты «Джугантар» («Новое 
время») и «Банде матарам». Печатались и распространялись бро~ 
шюры о народном восстании 1857—1859 гг., о Гарибальди, Мад-
зини, о русской революции. 

В качестве легального прикрытия подпольной деятельности 
крайние использовали повсюду возникавшие спортивные и моло
дежные общества и клубы, свадешистские лавки и торговые орга
низации. Индийские мелкобуржуазные националисты стремились 
с помощью движения свадеши вовлечь широкие массы в актив
ное антиимпериалистическое движение. Они не ограничивались 
работой среди городской мелкой буржуазии, а стали вести аги
тацию среди рабочих и даже сельских жителей. 

Массовые митинги и демонстрации, в которых в основном 
принимали участие мелкобуржуазные слои городского населения, 
были поддержаны рабочим классом. Еще осенью 1905 г. несколь
ко мощных стачек произошло на хлопчатобумажных фабриках 
Бомбея, в результате которых рабочие добились некоторого огра
ничения рабочего дня. В 1906 г. центр стачечной борьбы перемес
тился в Бенгалию. 

Летом вспыхнули две крупные забастовки железнодорожников 
Восточно-Индийской железной дороги. Бастовали рабочие и слу
жащие государственной типографии, муниципальные рабочие 
Калькутты; в середине и конце 1906 г. здесь же вспыхнуло не
сколько крупных забастовок на принадлежавших англичанам 
текстильных фабриках. 

Стачечное движение лета — осени 1906 г. отличалось тем, что 
наряду с чисто экономическими требованиями рабочие стали вы
двигать и некоторые политические лозунги, в частности они про
тестовали против проводившейся английской администрацией ра
совой дискриминации. В ходе забастовок железнодорожников и 
текстильщиков с помощью представителей бенгальских мелкобур
жуазных демократов были созданы местные профессиональные 
союзы. Соединение общедемократического антиимпериалистиче
ского движения с борьбой рабочего класса означало новый каче
ственный сдвиг в национально-освободительном движении Индии. 

Одновременно крайние, в особенности в Бенгалии и Пенджабе, 
стали проводить агитацию среди крестьян. В деревнях участи
лись митинги и выступления в поддержку бойкота английских 
товаров. Агитаторы-крайние распространяли среди крестьян ли
стовки революционного содержания. В одной такой листовке го
ворилось: «Разве могут быть нашими правителями эти воры, ко
торые разрушили наши ремесла, отняли работу у наших ткачей 
и кузнецов, которые ввозят бесчисленное количество товаров, 
произведенных у них в стране, продают их через наших людей 
на наших базарах и тем самым воруют наше богатство, отнимают 
жизнь у нашего народа? Разве могут быть нашими правителями 
те, кто грабит урожай наших полей и обрекает нас на голод, 
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лихорадку и чуму?.. Разве могут быть нашими правителями эти 
чужеземцы, которые облагают нас все новыми и новыми налога
ми... Братья, чем дальше вы будете терпеть, тем сильнее эти ко
варные люди будут угнетать вас. Мы должны встать на собст
венные ноги и посмотреть: нет ли средств для избавления. 
Братья, мы — это все на земле. На наши деньги они жиреют не 
трудясь. Нашу кровь они пьют. Почему мы должны терпеть?! 
Братья-индусы, поклянитесь именами Кали, Дурги, Махадевы 
и Шри Кришны, братья-мусульмане, поклянитесь именем Аллаха 
и объявите в каждой деревне, что индусы и мусульмане будут 
вместе служить Родине... Вставайте, братья! Покажем себя до
стойными сыновьями Матери, отважно сражаясь и жертвуя со
бою для нее!» 

Этот призыв к единству индусов и мусульман был не случай
ным. Английские колониальные власти наряду с прямым подав
лением народных выступлений — разгоном и запрещением митин
гов и демонстраций, запрещением пения гимна «Банде матарам» 
и т. д. — делали основную ставку на раскол движения и широко 
использовали для этого разжигание индусско-мусульманской ре
лигиозно-общинной розни. Однако им не удалось спровоцировать 
серьезные индусско-мусульманские столкновения. Тогда в обста
новке нараставшей революционной борьбы были спешно мобили
зованы проанглийские мусульманские деятели из верхушки фео
дальных помещиков и компрадорской буржуазии. 

Осенью 1906 г. было инспирировано посещение нового вице-
короля Индии Минто (1906—1910 гг.) делегацией «ведущих му
сульман». В переданном меморандуме делегация просила, в 
частности, введения для мусульман специальной курии на выбо
рах в муниципалитеты и законодательные собрания. Претензии 
мусульманской феодальной верхушки встретили благосклонное 
отношение со стороны английской колониальной бюрократии. 
Было объявлено, что мусульмане в Восточной Бенгалии при за
полнении вакансий в административном аппарате пользуются 
привилегиями. 

В декабре того же года в Дакке была создана реакционная 
проанглийская организация Мусульманская лига, которая стави
ла своей целью содействовать развитию у мусульман Индии чув
ства лояльности к английской власти. 

В том же году индусская реакция при поддержке властей соз
дала свою религиозно-общинную организацию «Шри Бхарат 
дхарма мандал» («Общество славной религии Индии»). 

Однако на первом этапе движения англичанам не удалось ис
пользовать разногласия внутри индийских националистов. Уме
ренные, хотя и с оговорками, продолжали поддерживать движе
ние свадеши, которое дало импульс развитию национального ка
питалистического предпринимательства. Именно на этой волне 
в кратчайший срок были распространены акции металлургиче
ского комбината Тата среди 7 тыс. акционеров. Крупная индий-
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екая буржуазия пожинала плоды бойкота английских промыш
ленных изделий. Характерно, что в 1905—1907 гг. цены на ин
дийские ткани поднялись на 8%, а на английские — снизились 
на 25%. 

Крайние также еще не шли на открытый разрыв с умерен
ными. Осенью 1906 г. на пост председателя очередной сессии На
ционального конгресса в Калькутте крайние выдвинули Тилака. 
Но умеренные, чтобы не допустить его избрания, провели на пост 
председателя Конгресса пользовавшегося всеобщим уважением 
в кругах индийских националистов престарелого Дадабхая На-
ороджи. 

На Калькуттской сессии Конгресса под давлением крайних 
впервые в истории национально-освободительного движения Ин
дии было выдвинуто требование свараджа (самоуправления), ко
торое трактовалось как самоуправление в рамках Британской 
империи по типу самоуправляющихся английских колоний. 

Сессия Конгресса показала, какое глубокое воздействие на на
ционально-освободительное движение Индии оказала первая рус
ская революция. В своем выступлении председатель Конгресса 
Дадабхай Наороджи заявил: «Если русские крестьяне не только 
подготовлены к самоуправлению, но и сумели вырвать его из рук 
величайшего самодержавия на земле, если Китай на востоке 
Азии и Персия на западе просыпаются, если Япония уже просну
лась, если Россия героически борется за свое освобождение, то 
как можем мы, якобы свободные граждане Индо-Британской им
перии, оставаться бесправными подданными деспотизма». 

Первая русская революция оказала наиболь-
национальные ш е е влияние на деятельность крайних. Ве-

движения русской сти о революционных событиях в России по-
революции 1905 г. ступали в Индию в основном из европейской 

Второй этап борьбы буржуазной печати, которая обычно подчер-
за сварадж г " кивала акты индивидуального террора, на

зывая их «русскими методами». В Индии появились нелегально 
напечатанные брошюры с описанием революционных событий в 
России. Индийские мелкобуржуазные демократы, члены тайных 
обществ, по-своему понимая русскую революцию, обучали 
индийскую патриотически настроенную молодежь владеть ору
жием. 

Распространению революционного опыта России способство
вала деятельность индийской революционной эмиграции в Евро
пе. В 1905—1907 гг. сначала в Лондоне, а затем в Париже обра
зовался кружок индийских эмигрантов-революционеров, которые 
установили тесные связи с русскими социал-демократами, пере
дававшими индийцам революционный опыт. С трибуны Штут
гартского конгресса II Интернационала прозвучали страстные 
речи индийских делегатов против колониализма и английского 
империализма. Они говорили о восхищении индийских патриотов 
героическим примером русской революции. 
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Доходившие до Индии отголоски революционной бури в России 
способствовали усилению революционного накала в стране. Каль
куттская сессия Конгресса как бы знаменовала завершение пер
вого этапа борьбы. С 1907 г. движение свадеши стало перерастать 
в движение за осуществление свараджа. 

Наибольшего размаха массовые выступления достигли в Пен
джабе весной 1907 г. В массовых антианглийских митингах, 
демонстрациях и забастовках протеста приняли участие самые 
широкие слои городского населения, включая рабочих. Мелкобур
жуазные демократы под руководством Лала Ладжпат Рая и Ад-
жит Сингха установили связи с солдатами синайских частей, ко
торые стали принимать участие в массовых митингах. Арест и 
высылка Л. Л. Рая и А. Сингха послужили сигналом для начала 
восстания в городе Равалпинди, подавленного силами английских 
частей. В Пенджабе выступления в городах были поддержаны 
окрестным крестьянством. Здесь движение стало принимать под
линно общенациональный характер. 

Усилилась борьба и в Бенгалии, где возникло новое тайное 
общество «Банде матарам шомпродай» («Объединение Банде ма-
тарам»). Оно стало готовиться к вооруженным выступлениям. 
Участились случаи, когда национальные волонтеры оцепляли ба
зары и уничтожали товары английского происхождения. Неред
ко демонстрации и митинги кончались настоящими сражениями 
с полицией. Во время одной такой стычки группа полицейских 
в Калькутте перешла на сторону демонстрантов. 

В различных центрах страны снова начались стачки. Как 
и в предшествовавшем 1906 г., в авангарде шли железнодорож
ники. Весной бастовали железнодорожники Бомбея, а в октябре 
произошла 10-дневная всеобщая забастовка рабочих и служащих 
Восточно-Индийской железной дороги. Экономическая жизнь 
Бенгалии оказалась парализованной: из-за нехватки угля оста
новились фабрики в Калькутте и других городах, на станциях 
скопилось множество товарных неразгруженных составов. Но 
главное — вице-король оказался отрезанным от всей страны. Это 
нанесло серьезный удар по престижу колониальной власти 
в охваченной революционным волнением стране. Забастовки 
продолжались в различных местах до конца года. В органи
зации этих выступлений, как и прежде, активное участие при
нимали представители крайних. 

б По мере нарастания революционной борьбы 
разногласий в с е больше усиливались расхождения между 

среди националистов, умеренными и крайними. Умеренные, пред-
Раскол Национального ставлявшие крупную индийскую буржуа-

конгресса зию, верхушку буржуазной интеллигенции 
и поддерживавших национальное движение помещиков, не шли 
дальше требований проведения протекционистской политики, 
известного ограничения иностранного капитала, расширения са
моуправления путем более полного представительства имущих 
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классов Индии в законодательных советах при вице-короле и гу
бернаторах. Они требовали, чтобы эти советы были наделены 
правами известного контроля над деятельностью колониальной 
администрации. 

Крайние, хотя большая часть их и не призывала к вооружен
ному восстанию, выступали за полную независимость Индии, 
достижение которой, по их мнению, было невозможно без актив
ного вовлечения в национально-освободительное движение народ
ных масс. Они предполагали создание в будущем в Индии феде
ративной республики при ликвидации княжеств. У крайних не 
было четкой программы решения внутренних социальных вопро
сов, однако их апелляция к массам объективно способствовала 
развязыванию классовой борьбы рабочих и крестьян. Слабость 
крайних заключалась в том, что они не имели общеиндийской 
организации, работая лишь внутри провинциальных организаций 
Национального конгресса. 

Развязывание революционной инициативы масс, подъем заба
стовочного движения напугали крупную индийскую буржуазию 
и умеренных. В выступлениях крупных бомбейских фабрикантов, 
а также лидеров умеренных Гокхале и Банерджи все более опре
деленно звучали призывы к компромиссу с колониальными вла
стями. 

Чтобы ускорить отступление правого крыла националистов, 
вице-король Минто объявил о подготовке административной ре
формы. Колониальные власти заверили бенгальских заминдаров, 
что их права останутся неприкосновенными. 

Весной 1907 г. делегация умеренных Бенгалии во главе с Ба
нерджи посетила вице-короля. Она просила помощи в обузда
нии «разбушевавшихся в Бенгалии страстей». С выражениями 
лояльности стали выступать умеренные и в других провинциях. 
Летом того же года бенгальские заминдары выпустили специаль
ный манифест, направленный против развертывания массовой 
борьбы. 

В то же время Тилак с целью укрепления позиций крайних 
совершил ряд поездок по стране. Его выступления широко осве
щались всей индийской печатью. Выражение Тилака, что «индий
ская конституция — это уголовный кодекс», стало крылатым. 

Острая борьба развернулась по вопросу о кандидатуре пред
седателя предстоявшей сессии Национального конгресса, однако 
крайним снова не удалось провести Тилака. 

Большинство делегатов на сессии Конгресса, проходившей в 
бомбейском городе Сурате, принадлежало к правому крылу. На 
первом же заседании Тилак обвинил умеренных в том, что они 
отошли от программы борьбы за сварадж, принятой на предыду
щей сессии. Заседание окончилось потасовкой и вмешательством 
полиции, вызванной умеренными. На следующий день обе фрак
ции провели отдельные заседания. В речах и принятых резолю
циях умеренные продемонстрировали свою капитуляцию перед 
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империализмом. Крайние сделали попытку, правда неудачную, 
создать свою собственную организацию, после чего призвали к 
дальнейшему развертыванию массовой борьбы. Раскол Конгресса 
стал свершившимся фактом. 

После капитуляции умеренных массовое дви-
Нарастание жение в Бенгалии пошло на убыль, а деятель-

^Бомбейская н о с т ь тайных обществ свелась к индивиду-
политическая стачка альному террору. Центр борьбы переместил

ся в Махараштру и Южную Индию. 
Весной 1908 г. в мадрасских городах Тинневелли и Тутикории 

вспыхнули серьезные волнения, переросшие во всеобщую политиче
скую забастовку, которой руководили местные организации край
них. Выступление было жестоко подавлено английскими войсками. 

В Махараштре крайние вели большую организационную ра
боту с целью создания отделений союза в каждом уезде (талуке) 
Бомбейской провинции. Они усилили работу среди бомбейских 
рабочих, которые провели несколько крупных забастовок. Одна 
из них — стачка телеграфистов — распространилась и на другие 
города страны. 

Между тем англичане развернули контрнаступление против 
революционных сил. В Бенгалии были запрещены организации 
национальных волонтеров. Каралось даже ношение одежды с вы
шитыми национальными лозунгами. В 1907 г. был издан Закон 
о бунтовщических сборищах, по которому разгонялись митинги 
и демонстрации, а в 1908 г. — Закон о печати, на основании ко
торого любую газету можно было закрыть по обвинению в «под
стрекательстве к мятежу». 

В. И. Ленин, характеризуя политику английских колониаль
ных властей и министра по делам Индии Морли, писал: «Самые 
либеральные и радикальные деятели свободной Британии, вроде 
Джона Морли (Morley) — авторитета для русских и нерусских 
кадетов, звезды «прогрессивной» (на деле = лакействующей перед 
капиталом) публицистики — превращаются в качестве правите
лей Индии в настоящих Чингисханов, которые способны санк
ционировать все меры «успокоения» вверенного населения, вплоть 
до сечения политических протестантов!» х 

Чтобы нанести решительный удар по национально-освободи
тельному движению, колониальные власти, используя Закон о пе
чати 1908 г., арестовали Тилака. Арест и последовавший за ним 
процесс Тилака 13—22 июля 1908 г. вызвали массовые демонст
рации и митинги протеста по всей Бомбейской провинции. Сто
ронники Тилака вели на фабриках Бомбея подготовку к заба
стовкам протеста. 

Свою защитительную речь на процессе Тилак превратил в яр
кий обвинительный приговор политике английского империализма 

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 17, с. 178. 
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в Индии. Выступление Тилака имело широкий резонанс как 
внутри страны, так и за ее пределами. 

Несмотря на протесты индийской общественности, Тилак был 
осужден к крупному штрафу и шести годам каторги, позднее за
мененной тюремным заключением. 

После оглашения приговора крайние призвали население Бом
бея провести в знак протеста всеобщую стачку в течение шести 
дней — по числу лет каторжных работ, к которым был пригово
рен Тилак. 

23 июля началась всеобщая политическая стачка. Бастовали 
рабочие всех предприятий Бомбея, были закрыты все лавки, не 
функционировали учебные заведения. Повсюду были расклеены 
патриотические лозунги и портреты Тилака. Демонстранты и уча
стники митингов протеста встречали полицию градом камней. 
Колониальные власти оказались бессильными подавить забастов
ку. Она окончилась по истечении назначенного шестидневного 
срока. 

Оценивая историческое значение событий в Бомбее, В. И. Ле
нин писал: «Подлый приговор английских шакалов, вынесенный 
индийскому демократу Тилаку (Tilak),— он осужден на долголет
нюю ссылку, причем запрос, сделанный на днях английской па
лате общин, выяснил, что присяжные-индийцы высказались за 
оправдание, обвинение же вынесено голосами присяжных-англи
чан! — эта месть демократу со стороны лакеев денежного мешка 
вызвала уличные демонстрации и стачку в Бомбее. Пролетариат 
и в Индии дорос уже до сознательной политической массовой 
борьбы,— а раз это стало так, песенка английско-русских поряд
ков в Индии спета!» 1 

Революционный подъем 1905—1906 гг. завершился бомбейской 
стачкой. В политически осознанную борьбу с английским колони
ализмом были втянуты широкие слои городской мелкой буржуа
зии, средних слоев и рабочего класса, а также некоторые группы 
крестьянства в Бенгалии и Пенджабе. Активное участие крайних 
в революционных событиях, их руководство массовыми выступ
лениями в различных областях Индии способствовали оформле
нию мелкобуржуазного демократического крыла внутри нацио
нально-освободительного движения. Влияние первой русской ре
волюции в наибольшей степени проявилось в деятельности 
мелкобуржуазных демократов: они восприняли и применили в 
индийских условиях российский опыт массовой политической 
агитации, всеобщей политической забастовки. Становление идео
логии мелкобуржуазной революционной демократии проявлялось 
в росте национального самосознания индийцев, поднимало его на 
новую ступень. Особенно ярко это видно из печатных и устных 
выступлений Б. Г. Тилака, Б. Ч. Пала, А. Гхоша и других лиде
ров крайних. 

• 
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 17, с. 178—179. 
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Вместе с тем в событиях 1905—1908 гг., имевших локальный 
характер, проявилась слабость национального движения, объек
тивно определявшаяся исторически достигнутым уровнем эконо
мического и социально-политического развития страны. Сказа
лись, в частности, раскол национальных сил и отсутствие общеин
дийской организации мелкобуржуазных демократов. 

Хотя события 900-х годов и показали возможность участия в 
национальном движении народных масс, что в свою очередь со
ставляло предпосылку успеха антиимпериалистической борьбы, 
подавляющее большинство основной части населения Индии — 
крестьянства еще не пробудилось для политической борьбы. 

Историческое значение этого этапа национально-освободитель
ного движения заключалось в том, что началось политическое 
пробуждение тех классов и слоев индийского общества, которые 
составили основную движущую силу антиколониальной борьбы 
в период революционного натиска 20-х годов. 

Индия накануне и во время 
первой мировой войны 

Реформа После Бомбейской политической стачки на-
Морли — Минто ступил период временного спада массового 

движения, чему объективно способствовала внутренняя политика 
англо-индийских властей, направленная на углубление раскола 
в лагере антиколониальной оппозиции. Как и прежде, английская 
администрация проводила политику «кнута и пряника». 

С одной стороны, активные борцы против колониального ре
жима подвергались жестоким репрессиям. Законы, принятые в 
1908—1913 гг. [о производстве взрывчатых веществ (1908 г.), 
о наказуемых в уголовном порядке действиях (1908 г.) и допол
нение к этому закону (1913 г.)] и направленные против подполь
ных антианглийских организаций, преследовали цель создания 
правовой основы политики террора. 

Действие принятого ранее Закона о бунтовщических сбори
щах (1907 г.) было сначала продлено до 1911 г., а затем — на 
неограниченное время. В том же 1910 г. был принят новый Закон 
о печати, расширивший возможности колониальной администра
ции в подавлении националистической прессы. На основе этого 
закона в последующие несколько лет были закрыты, конфиско
ваны или оштрафованы сотни индийских изданий. Волна поли
цейского террора захлестнула страну. 

С другой стороны, англичане провели политические акции, 
направленные на укрепление позиций среди поддерживавших их 
групп имущих классов Индии (князей, феодальных помещиков, 
компрадоров) и привлечение на свою сторону лидеров умерен
ного крыла национального движения. 
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В 1909 г. был принят подготовленный вице-королем Минто и 
министром по делам Индии Морли новый Закон об индийских 
советах, получивший название реформы Морли — Минто. По но
вому закону, вошедшему в силу с 1910 г., в центральном (импер
ском) законодательном совете при вице-короле число его выбор
ных членов увеличивалось до половины, а в законодательных 
советах при губернаторах крупнейших провинций создавалось вы
борное большинство. Одновременно была введена система выбо
ров по куриям — общей, землевладельческой и мусульманской. 
При этом число мест, зарезервированных по мусульманской ку
рии, было увеличено. Кроме того, если по землевладельческой и 
мусульманской куриям выборы были прямыми, то по общей ку
рии — двух-трехстепенными. В результате этих мер феодалы и 
верхушка мусульманской религиозной общины ставились в при
вилегированное положение по сравнению с индусской буржуа
зией и верхушкой буржуазной интеллигенции, что соответство
вало проводившейся политике «разделяй и властвуй», политике 
противопоставления индусской и мусульманской религиозных 
общин. 

Административная реформа 1909 г. не затрагивала интересов 
громадного большинства индийцев: избиратели составляли менее 
1% населения страны, а работа советов по-прежнему имела за
коносовещательный характер. 

Внутриполитический курс на расширение социальной опоры 
колониального режима среди имущих классов Индии был про
должен новым вице-королем Хардингом (1910—1916 гг.). В 1911 г. 
Индию впервые посетил английский король. На пышно обстав
ленном имперском приеме (дарбаре) во дворце Великих Мо
голов в Дели Георг V был коронован императором Индии. Во 
время коронационных торжеств, которые были использованы для 
демонстрации лояльности феодально-помещичьего класса Индии 
английской короне, было оглашено решение об отмене столь не
популярного раздела Бенгалии, из которой в самостоятельные 
административные единицы выделялись провинции Ассам, Би
хар и Орисса, а также о переносе столицы из беспокойной Каль
кутты в исторический Дели. 

Последняя акция имела не только внутреннее, но и внешне
политическое значение. Подписание англо-русского соглашения 
1907 г. о разграничении сфер влияния в Азии закрепляло англий
ское влияние в сопредельных с Индией странах, в частности 
в Тибете, куда еще в 1904 г. была снаряжена английская воен
ная экспедиция. Поскольку на смену англо-русскому соперниче
ству в Азии шло противоборство в этом районе мира с кайзеров
ской Германией, основное внимание английских политиков в 
Индии было направлено теперь на мусульманский Восток, где 
в странах, входивших в Османскую империю, активно действова
ла немецкая агентура. Попутно англичане сумели укрепить свое 
влияние и в Афганистане. Представить английскую корону как 
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правопреемника и наследника империи Великих Моголов значило 
(по замыслу английских политиков) поднять престиж колони
ального режима как среди мусульманской общины Индии, так 
и среди мусульманского населения Ближнего и Среднего Во
стока. 

Этим же целям до некоторой степени служила политика коло
ниального государства в области культуры. 

С конца XIX в., при вице-короле Керзоне, 
Развитие культуры^ была проведена реставрация ряда наиболее 

началеНХХв. выдающихся памятников средневекового ин
дийского зодчества, в основном так называе

мой индо-мусульманской архитектуры. В созданных в начале 
XX в. музеях (имени королевы Виктории в Калькутте, принца 
Уэльского в Бомбее и др.) наряду с посредственными образцами 
европейских (в основном английской) академических школ жи
вописи были представлены индийское художественное ремесло, 
индийская средневековая миниатюра и скульптура. Вместе с тем 
многочисленные памятники древней и средневековой индийской 
архитектуры по всей стране приходили в упадок и разрушались, 
а исторические крепости (например, Красный форт в Дели, форты 
в Аллахабаде, Ахмеднагаре и др.) оказались обезображенными 
постройкой казарм англо-индийской армии. 

Традиции индийского национального зодчества, хранителями 
которых были народные мастера из профессиональных каст ка
менщиков, более не получавшие крупных заказов ни от государ
ства, ни от частных лиц, постепенно угасали. В наибольшей мере 
они сохранялись в жилых постройках в деревне и провинциаль
ных городах. В архитектуре зданий общественного назначения 
(вокзалы, присутственные места и т. д.) по-прежнему господство
вал помпезный стиль «викторианской эпохи», в котором ложный 
классицизм и ложная готика уродливо сочетались с элементами, 
заимствованными из декора индусских или мусульманских хра
мов и дворцов. Получил развитие так называемый новоиндийский 
стиль. Основу его составляла стилизация под индийское средне
вековое зодчество, в основном постройки эпохи Моголов. В ново
индийском стиле был, в частности, выстроен в 1913—1931 гг. 
правительственный центр в Новом Дели, европейской части но
вой столицы страны. 

Распространение в гражданском строительстве новоиндий
ского стиля было связано с политикой колониальных властей, 
направленной на поддержку «имперских традиций». Но само по
явление этого стиля вызвано пробуждением в конце XIX — начале 
XX в. в передовых кругах индийской и английской интелли
генции интереса к историческому и культурному наследию наро
дов Индии. Значительную роль в пропаганде классического искус
ства Индии сыграли искусствоведы англичанин Е. Б. Хавэлл, ди
ректор школы искусств в Калькутте, и индиец Ананда К. Кума-
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расвами, затративший немало усилий па изучение и возрождение 
художественных ремесел Индии. 

Сохранению традиций индийского прикладного искусства (об
работка камня, металла и дерева, ювелирные изделия, керамика, 
текстиль, вышивка и пр.) способствовало повышение с конца 
XIX в. европейского и местного спроса на некоторые виды изде
лий художественного ремесла. В предметах ремесла, рассчитан
ных в значительной мере на европейского потребителя (кашмир
ские шали, изделия делийских ювелиров и др.)» проявилось опре
деленное влияние зарубежных образцов. 

Европейская, а также восточная (японская и китайская) тех
ника живописи и графики была творчески воспринята представи
телями национальной художественной школы, развивавшими 
традиции индийской классической живописи. Основателем этого 
направления в изобразительном искусстве Индии был Обониндро-
натх Тагор (1871—1951 гг.), работавший в Калькутте и принадле
жавший к известной семье просветителей Тагоров, откуда вышел 
и великий индийский поэт Р. Тагор. Большинство художников 
этого направления были бенгальцами, отчего это течение в ин
дийском изобразительном искусстве получило название бенгаль
ского Возрождения. Работы О. Тагора, а также Нандалала Бошу, 
А. К. Халдара, Самарендранатха Гупты, С. Ч. Укила и других 
заложили основы современной индийской живописи и графики. 

В наибольшей мере становление новой индийской культуры, 
связанной с начавшимся формированием в колониальной Индии 
буржуазного общества, проявилось в развитии новоиндийских 
литератур. В первые десятилетия XX в. завершился длительный 
и сложный процесс овладения индийскими мастерами слова про
заическими жанрами, заимствованными из Европы,— романом, 
рассказом, эссе. Историческое прошлое народов Индии по-преж
нему составляло тематику значительной части индийской прозы, 
а также драмы и поэзии. В условиях колониального режима об
ращение к героике отдаленных по времени битв и восстаний 
представляло для писателей-индийцев почти единственную воз
можность пробуждения в своих читателях патриотических 
чувств. Сама историко-героическая тема обусловила длительное 
сохранение романтизма как ведущего метода индийских литера
тур нового времени. 

Правда, наряду с историческими романами, подлинными об
разцами литературного мастерства, в Индии в конце XIX — на
чале XX в. появилось много ремесленных поделок, в которых 
романтический план раскрытия мифологической или историче
ской темы приобретает характер реакционной идеализации фео
дального прошлого. 

Вместе с тем с начала XX в. усилился процесс замены роман
тизма критическим реализмом, своеобразно адаптировавшим ге-
роико-романтическое начало и усилившим социальную направ
ленность индийской прозы. Все большее внимание стало уделять-
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ся проблемам, волновавшим передовую часть индийской образо
ванной молодежи начала XX в. В творчестве крупнейших индий
ских писателей рубежа нового и новейшего времени все отчетли
вее стала звучать тема общественных конфликтов. 

Новые тенденции в литературном процессе наиболее полно 
проявились в литературе Бенгалии, которая продолжала зани
мать ведущее место среди всех новоиндийских литератур. Круп
нейшим представителем бенгальской литературы, оказавшим 
громадное влияние на культурную жизнь Индии первой полови
ны XX в., был Рабиндранат Тагор (18Ö1—1941 гг.) —великий ин
дийский писатель, музыкант и художник, философ, просветитель 
и общественный деятель. В историю индийской литературы Та
гор вошел как автор романов, повестей и рассказов, публици
стических и литературно-критических статей и очерков, фило
софских эссе, стихов и драм. Как автор стихотворных сборников, 
драм и многочисленных рассказов Р. Тагор приобрел известность 
у себя на родине еще в 80—90-х годах XIX в., однако славу мы
слителя и романиста принес ему XX в., когда он опубликовал 
романы «Гора» (1907—1910 гг.) и «Дом и мир» (1915—1916 гг.), по
священные идейным исканиям бенгальской интеллигенции. Осо
бое значение для утверждения в индийской литературе темы 
национального движения имел роман «Дом и мир», в котором 
Тагор выразил свое отношение к различным течениям индийского 
национализма периода борьбы за свадеши и сварадж. Своим 
творчеством, получившим мировое признание, Р. Тагор закрепил 
победу в индийской литературе метода критического реализма. 
В 1913 г. Тагору, первому индийцу, была присуждена литератур
ная Нобелевская премия. 

Вторым крупнейшим бенгальским писателем-реалистом нача
ла XX в. был Шоротчондро Чоттопадхай (1876—1938 гг.), в ро
манах которого правдиво отразились условия жизни Бенгалии его 
времени. 

В других новоиндийских литературах происходили сходные 
явления: развитие новых жанров и утверждение метода критиче
ского реализма. В Махараштре знаменосцем новых течений 
выступил основоположник современной маратхской прозы Хари-
нарян Апте (1864—1919 гг.), на идейные позиции которого опре
деленное влияние оказал Б. Г. Тилак. К исторической теме обра
щались также многие романисты и драматурги, писавшие на 
языках хинди (Шринивас Дас, Кишорилал Госвами и др.), телу-
гу (К. Сриниваса Рао, В. В. Састри и др.) и других индийских 
языках. Острым социальным проблемам современной автору де
ревни посвящен роман «Шесть бигхов, восемь пядей земли» 
(1902) основоположника современной литературы ория Ф. Сена-
пати (1847—1948 гг.). 

Одновременно с новыми жанрами продолжали развиваться и 
традиционные, главным образом в поэзии, в меньшей степени в 
драматургии. Однако и поэтическое творчество все более захва-
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тывалось новым течением: изменялись содержание, идейная на
правленность стиха. В эти годы начал творить другой величай
ший индийский поэт нового и новейшего времени — Мухаммад 
Икбал (1873—1938 гг.), писавший на языках урду, фарси и пан
джаби. В поэзии Икбала уже в начале XX в. ясно прозвучала 
социальная тема, тема Родины. 

Важную роль в становлении литератур различных народов 
Индии в этот период сыграли созданные крупными националь
ными писателями и просветителями литературно-критические 
журналы и центры по изучению родного языка и литературы, на
пример основанное в 1893 г. «Каши нагари прачарини сабха» 
(«Бенаресское общество по распространению деванагари»), зани
мавшееся изучением истории и пропагандой литературы и языка 
хинди. Трудами М. П. Двиведи о литературе хинди, М. X. Азада 
о литературе урду, С. Айера о тамильской литературе и другими 
заложены основы индийского литературоведения. 

В произведениях литераторов нового направления утверждал
ся современный живой разговорный язык. Некоторые из них, на
пример писатели народа телугу Кандукури Виресалингам (1848— 
1919 гг.) и Гурузада Аппарао (1861 — 1915 гг.), выступили как 
подлинные реформаторы литературного языка. 

Освободительное, антиколониальное движение оказало реша
ющее влияние на содержание и идейную направленность как но
вой, так и традиционной культуры. Это в значительной мере от
носится и к бытовавшим народным театральным представлениям, 
песенному и музыкально-танцевальному искусству, которые эзо
повским языком персонажей индийского эпоса звали к борьбе 
с колониальным режимом. Освободительная струя в народном 
искусстве идейно-политически была близка участникам антианг
лийских подпольных организаций. 

Революционные полулегальные организации 
Деятельность и тайные общества, возникшие в Махарашт-
подпольных ре и Бенгалии в конце 90-х — начале 900-х 

революционных r ^ 
организаций годов и активизировавшиеся в период борь

бы за свадеши и сварадж, после спада мас
сового движения перешли к тактике политического террора. Ос
новными подпольными организациями в Бенгалии были «Ануши-
лон шомити» в Дакке и «Партия Джугантара» в Калькутте, 
имевшие многочисленные филиалы в различных городах и даже 
деревнях. В брошюрах, а также в калькуттской газете «Джуган-
тар» излагались задачи революционных организаций: воспитание 
у индийской молодежи чувства национального самосознания и го
товности вести борьбу любыми средствами за полную независи
мость страны, подготовка вооруженных выступлений и осуществ
ление террористических актов. Так, в изданной подпольщиками 
брошюре «Бартаман рананити» («Правила современной войны»), 
в частности, говорилось: «Война неизбежна, если угнетению 
нельзя положить конец никакими другими средствами, если про-
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каза рабства отравляет кровь в теле нации и лишает ее жизнен
ной силы». 

На переход индийских подпольщиков к политическому терро
ру в значительной мере оказали влияние некоторые революцион
ные организации в Европе, особенно в России. В 1907 г. один из 
руководителей «Партии Джугантара»—Хем Чандра Дас был на
правлен в Западную Европу, где вступил в контакт с русской ре
волюционной эмиграцией и получил инструкцию об изготовлении 
взрывчатки. После его возвращения в начале 1908 г. в Индию 
в среде индийских революционеров утвердился своеобразный 
«культ бомбы». Индивидуальный террор не был для индийских 
революционеров самоцелью, поскольку террористические акты 
совершались лишь в отношении тех англичан или индийцев, ко
торые представляли непосредственную опасность для подпольщи
ков. Выступления террористов, по мысли руководителей подполь
ных организаций, должны были сыграть роль своего рода катали
заторов революционной активности в индийском обществе. Один 
из руководителей бенгальских террористов — Б. Гхош писал: «Мы 
не рассчитывали освободить нашу страну при помощи убийства 
нескольких англичан. Мы хотели показать народу, как надо дер
зать и умирать». Индивидуальный террор занимал поэтому раз
личное место в деятельности отдельных подпольных организаций. 
Если в боевой группе «Партии Джугантара»—«Маниктолла гар-
ден сосайети» («Общество парка Маниктолла») свершение терро
ристических актов было основным содержанием работы револю
ционеров, то в «Анушилон шомити» и в «Нав Бхарат сосайети» 
(«Общество новой Индии») в Гвалиуре главное внимание уделя
лось подготовке к будущему восстанию. 

Наряду с Бенгалией подпольщики действовали и в Махараш
тре. Наиболее влиятельным здесь было основанное в 1907 г. об
щество «Абхинав Бхарат» («Молодая Индия») во главе с братья
ми Винаяком и Ганешем Саваркар. Отдельные подпольные 
группы, связанные с центрами в Бенгалии или Махараштре, дей
ствовали также в Пенджабе, Соединенных провинциях, Централь
ных провинциях и на юге Индии. 

В 1908 г. были совершены первые террористические акты в 
Бенгалии и Махараштре. Колониальные власти жестоко распра
вились с подпольщиками, осудив на смертную казнь непосред
ственных участников покушений и на длительное тюремное за
ключение или каторгу членов тайных обществ. «Маниктолла 
гарден сосайети», «Абхинав Бхарат» и «Анушилон шомити» в 
1908—1909 гг. были разгромлены. Руководители подпольных 
революционных организаций — Б. Гхош, У. Датт, X. Ч. Дас, 
У. Н. Банерджи, Дж. Банерджи, П. Б. Дас, Б. Ч. Наг, братья 
Саваркар и другие — оказались за решеткой. Однако репрессии не 
парализовали деятельность революционеров. На месте разгром
ленных организаций возникали новые группы и общества. В ка
нун первой мировой войны активно действовали филиал «Ану-
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шилон шомити», воссозданный в 1909 г. в Бенаресе (Соединенные 
провинции), «Нав Бхарат сосайети» в Махараштре, общество 
«Раджа базар» в Калькутте, «Барисал шомити» («Общество г. Ба-
рисал») в Восточной Бенгалии и др. Продолжались террористи
ческие акты против англичан, а также индийцев — агентов поли
ции (всего в 1909—1914 гг. было зарегистрировано 32 выступле
ния подобного рода). В 1912 г. было совершено покушение на 
вице-короля Хардинга, который был тяжело ранен взорвавшейся 
бомбой. 

Еще в период подъема национального движения, в 1905— 
1906 гг., революционеры-подпольщики особое внимание обратили 
на ведение пропаганды в частях англо-индийской армии, по
скольку солдаты и унтер-офицеры индийцы рассматривались ими 
как важная сила во время восстания. В 1909 г. в Калькутте была 
предпринята неудавшаяся попытка поднять солдат расквартиро
ванного там пенджабского полка. Более тщательно готовилось на
значенное на февраль 1915 г. одновременное выступление солдат 
в пяти гарнизонах Северной Индии, включая главный город Пен
джаба — Лахор. Однако по доносу провокатора участники заго
вора были арестованы, а центр организации, возглавлявшийся 
Раш Бехари Босом, разгромлен. 

Неудачи мелкобуржуазных национал-революционеров объяс
нялись в первую очередь их слабыми связями с народными масса
ми, а также отсутствием какой-либо экономической и социальной 
программы. Малочисленные и замкнутые подпольные органи
зации, не обладавшие достаточной материальной базой и подвер
гавшиеся жестоким полицейским репрессиям, ориентировались 
главным образом на учащуюся молодежь, выходцев из городской 
мелкой буржуазии и мелкобуржуазной интеллигенции. Хотя в 
отдельные годы существовали связи между некоторыми группами 
подпольщиков, создать общеиндийскую организацию не удалось. 
Разобщенность в деятельности национально-революционных ор
ганизаций во многом объяснялась условиями жизни индийского 
общества того времени, существовавшими в нем этническими, ре
гиональными, кастовыми и, главное, религиозными перегород
ками. 

Поскольку религия, а также другие традиционные институты 
по-прежнему определяли миропонимание огромного большинства 
индийцев, любая апелляция к массовому сознанию неизбежно 
должна была облекаться в религиозные формы. Это относилось 
как к экстремистам, так и к революционерам-подпольщикам, на 
идеологию которых в 1905—1908 гг. значительное влияние ока
зал Ауробиндо Гхош (после 1909 г. он отошел от активной поли
тической деятельности и занялся религиозным реформаторством, 
просветительством и разработкой философских проблем). Поэто
му в подпольные революционные организации, несмотря на при
зыв соблюдать мир и согласие между различными религиозными 
общинами, входили лишь индусы. Деятельность же радикальных 
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элементов среди индийских мусульман развертывалась в рамках 
общинных организаций. 

Радикальное мелкобуржуазное направление 
Индийская в ИНдИйском национально-освободительном 

революционная ν ν 
эмиграция движении начала XX в. развивалось не толь

ко в самой Индии, но и за ее пределами. 
В Европе, а затем в США и на Востоке возникли революционные 
эмигрантские организации. Первый эмигрантский центр образо
вался в 1905 г. в Лондоне. Эмигрант из Индии Шьямаджи Криш-
наварма основал Общество индийского гомруля. Кришнаварма 
издавал журнал националистического направления «Индиэн со-
шиолоджист» («Индийский социолог»), который звал на борьбу 
за независимость Индии. Эмиграция в Лондоне, в руководство 
которой помимо Кришнавармы вошли В. Саваркар, Вирендранатх 
Чаттопадхьяя, С. Равабхаи Рана, В. В. Айяр и другие, группиро
валась вокруг открытого Кришнавармой «Индийского дома» — 
общежития для приезжавших на учебу в Англию индийских сту
дентов. Преследования английской полиции вынудили основную 
часть лондонской группы к 1909—1910 гг. перебраться в Париж, 
где в 1910—1914 гг. образовался второй крупный центр индий
ской эмиграции. 

После образования парижской эмигрантской группы, наиболее 
видными членами которой были Р. Кама, Хар Даял, а также пе
реехавшие из Лондона Ш. Кришнаварма, С. Р. Рана, В. Чатто
падхьяя, В. В. С. Айяр и другие, расширились международные 
связи левого крыла индийского национально-освободительного 
движения, до сих пор в основном ограничивавшиеся английскими 
либералами и лейбористами. Кама, Рана, Хар Даял и другие уста
новили контакты не только с французскими социалистами, но и 
с революционерами других европейских стран, в особенности с 
эмигрантами из России — социал-демократами, а также с Социа
листическим интернационалом. Парижский центр стал налажи
вать связи с подпольными организациями в самой Индии, пере
правляя туда издававшиеся в Париже журналы «Индиэн сошио-
лоджист» (под редакцией Кришнавармы) и «Банде матарам» 
(под редакцией Р. Камы и С. Р. Раны). После начала мировой 
войны парижский центр индийской революционной эмиграции 
практически распался, Кама и Рана оказались интернированны
ми, Кришнаварма переехал в Швейцарию, а Чаттопадхьяя — в 
Берлин. Прекратилось издание журналов. 

Помимо Европы националистические организации возникли в 
тот же период в Северной Америке — Канаде и Соединенных 
Штатах. Первые организации («Объединенная индийская лига» 
и др.) являлись органами борьбы эмигрантов-индийцев за урав
нение в правах с рабочими и служащими — американцами и ка
надцами. Однако вскоре под влиянием прибывших сюда револю
ционеров они приобрели политический характер. 
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Большую роль в распространении идей борьбы с английским 
колониальным режимом сыграл бенгалец Таракнатх Дас, при
бывший в 1906 г. в Канаду. С 1908 г. Т. Дас, переехавший в 
США, стал издавать журнал «Фри Хиндустан» («Свободная Ин
дия»), который пользовался большой популярностью среди ин
дийских эмигрантов. В социально-политических взглядах Т. Даса 
имелись определенные элементы критики современной буржуаз
ной цивилизации с эгалитаристских позиций. В своем известном 
«Открытом письме» Л. Н. Толстому он писал, что верит во все
общее братство людей и нетерпим к любого рода эксплуатации 
одной нации, расы, общества или отдельного индивидуума дру
гим. Пропагандистско-агитационная деятельность Т. Даса подго
товила почву для создания крупнейшей организации индийской 
революционной эмиграции, главным вдохновителем которой был 
Хар Даял. 

Прибыв в 1911 г. в Сан-Франциско, Хар Даял вскоре стал са
мой заметной фигурой среди индийских эмигрантов в США. 
В 1913 г. по его инициативе начала издаваться газета «Гадр» 
(«Восстание»), названная так в память о народном восстании 
1857—1859 гг. В том же году на съезде представителей различ
ных индийских общин в Америке была основана Индийская 
ассоциация, душой которой был Хар Даял. Несколько позже 
партия получила название «Гадр». Она имела разветвленную ор
ганизацию в Америке и филиалы в некоторых странах Тихооке
анского бассейна, включая Японию, Филиппины, Индонезию, 
Малайю, Китай и др. Гадровцы разработали несколько планов 
восстания в Индии. Для их осуществления в эмиграции готови
лись группы боевиков, которые должны были составить по за
мыслу руководителей партии ядро восставших. С этой же целью 
на средства, собранные среди эмигрантов, в том числе довольно 
состоятельных, закупалось оружие. Еженедельник «Гадр» и бро
шюры гадровцев, издававшиеся в США на нескольких индийских 
языках и распространявшиеся в Индии, служили мощным средст
вом массовой антианглийской агитации. 

Начавшаяся летом 1914 г. первая мировая война оказала вли
яние на позиции как мелкобуржуазных революционеров, так и 
других социально-политических сил в Индии. 

Серия банкротств индийских банков в 1913— 
Индийское 1917 гг. нанесла удар по позициям индий-

предпринимательство J* г ^ м 

в годы войны ского национального предпринимательства 
как в сфере производства, так и в сфере об

ращения. В основе этого явления были колониальный характер 
индийской экономики, отсутствие поддержки индийского банков
ского капитала со стороны государства и действовавших в стране 
мощных английских банков. 

В годы войны усилилось колониальное ограбление Индии. Из 
страны было вывезено огромное количество продовольствия, сель-ööi 



скохозяйственного и промышленного сырья, продукции горнодо
бывающей и металлургической промышленности, что ограничи
вало возможности расширения внутреннего производства. Анг
лийское казначейство старалось колоссальные военные расходы 
возместить за счет индийского налогоплательщика путем значи
тельного увеличения налогового бремени. От этого страдали не 
только народные массы, но и имущие классы Индии. Валютно-
финансовые махинации колониальных властей и английских дель
цов привели к инфляции (в 1914—1918 гг. общая сумма бумаж
ных денег, находившихся в обращении, почти утроилась) и рез
кому вздорожанию цен на серебро. Расстройство внешнеэкономи
ческих связей Индии привело к значительному сокращению как 
экспорта, так и импорта. Все это отрицательно сказывалось на 
экономическом положении страны. 

Усиление государственного контроля и регулирования в обла
сти финансов и внешней торговли, размещение крупных военных 
заказов на индийских предприятиях, громадные закупки, произ
веденные казной на внутреннем рынке, вели к усилению элемен
тов государственного капитализма в экономике Индии. В разви
тии индийского национального предпринимательства все острее 
ощущались ограничения, вызванные экономической политикой 
колониального государства. 

В то же время создались благоприятные условия для обога
щения местной буржуазии, поскольку основная часть товаров, 
закупленных английскими организациями и ведомствами в Ин
дии в годы войны, была произведена на предприятиях, принадле
жавших индийским фабрикантам. Число акционерных компаний, 
зарегистрированных в Индии, увеличилось почти на 10%, а их 
совокупный капитал — почти на 30%. На фоне сокращения доли 
импортного и кустарного текстиля удельный вес индийских тка
ней фабричной выработки в общем внутреннем потреблении 
значительно вырос и достиг к 1917 г. более 7з. Норма и масса 
прибыли, полученная индийскими заводчиками и фабрикантами, 
значительно возросли за годы войны. 

Экономические трудности усугубились сужением внутреннего 
рынка, вызванным как обнищанием основной части населения, 
так и отсутствием возможностей импорта капитального оборудо
вания. В этих условиях производительная реализация денежных 
накоплений различных групп индийской промышленной буржуа
зии, а также торговцев и ростовщиков была крайне ограничен
ной. 

Все это оказывало определяющее воздействие на политические 
позиции национальной буржуазии, в среде которой, несмотря на 
полную поддержку военных усилий Англии, росло недовольство 
колониальным режимом. В Национальном конгрессе и Мусуль
манской лиге — основных национальных организациях — усили
лись оппозиционные настроения. 
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„ „ В период спада массового движения в среде 
конгресс И крайних, так и не создавших собственной 

и Мусульманская организации, начался разброд. Одни из ли-
лига накануне деров (например, Тилак) оказались в тюрь-

ив период войны. ме^ друГИе (А. Гхош) отошли от политиче-
движение гомруля с к о ^ борьбы, третьи (Б. Ч. Пал) стали пе

реходить на более умеренные позиции. Лидеры же умеренных, 
возглавлявшие Конгресс, в обстановке усилившейся активности 
подпольных революционных организаций спешили заявить о сво
ей лояльности к английскому колониальному режиму. В 1912 г. 
был принят устав Конгресса, который провозглашал в качестве 
официальной цели национального движения достижение Индией 
самоуправления в рамках Британской империи, но только «кон
ституционными методами». Была предусмотрена такая система 
выборов делегатов на ежегодные съезды Конгресса, которая за
трудняла приход к руководству представителей левых национа
листов. Но вскоре в обоих течениях наметились тенденции к сбли
жению. 

В 1914 г. после окончания срока заключения был освобожден 
Б. Г. Тилак. Резонанс на его возвращение к политической дея
тельности свидетельствовал о том, что он сохранил свою попу
лярность в кругах националистов. Под определенным давлением 
властей, а также из тактических соображений Тилак сделал за
явление о лояльности к английской власти в Индии, осудив выс
тупления террористов. Намеченная Тилаком линия являлась по 
существу переходом от тактики бойкота к массово-политической 
агитации, что давало крайним возможность восстановить свои 
позиции на политической арене Индии. Тилак и его сторонники 
возглавили движение гомруля, т. е. за самоуправление, инициа
тором которого была руководительница индийского Теософского 
общества Энни Безант. Весной 1916 г. Тилак основал в Пуне 
Лигу гомруля, которая стала формой объединения его сторонни
ков. В течение 1916 г. лиги создаются в разных центрах Индии, 
а осенью того же года в Мадрасе основана Всеиндийская лига 
гомруля во главе с Э. Безант. 

Успешное проведение массовой агитационной кампании укре
пило позиции Тилака в национальном движении. В то же время 
умеренность его политических позиций, с одной стороны, и рост 
оппозиционных настроений внутри Национального конгресса — 
с другой, создавали объективные предпосылки для соглашения 
Тилака с руководством Конгресса, во главе которого стояли 
Г. К. Гокхале и Ф. Мехта. В результате переговоров, происходив
ших в 1915—1916 гг., из устава Конгресса были исключены огра
ничения, введенные в 1912 г., что дало возможность крайним во 
главе с Тилаком воссоединиться с Конгрессом на съезде в Лак-
нау в 1916 г. На этом же съезде была одобрена деятельность лиг 
гомруля. 
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Лиги гомруля стали опорными пунктами организации край
них, а само движение — средством вовлечения в борьбу за само
управление масс — в основном средних слоев. 

На лакнауском съезде Конгресса произошла консолидация 
всех основных, действовавших легально сил национального дви
жения. Помимо воссоединения двух фракций Конгресса было 
достигнуто соглашение с Мусульманской лигой, к руководству 
которой в это время пришли новые силы. 

С конца XIX — начала XX в. внутри мусульманского общин
ного движения наметилась новая демократическая тенденция, 
связанная с вовлечением в политическую жизнь мусульманской 
мелкой буржуазии и интеллигенции. Идеологами нового направ
ления выступили Номани Шибли, Абул Калам Азад, Мухаммад 
Али и др. В их выступлениях сквозило стремление приобщить 
мусульманскую образованную молодежь Индии к политическим 
проблемам " своего времени, сблизить ее с деятельностью нацио
нальных общественных организаций. 

В газетах «Ал-Хилал» («Полумесяц»), издававшейся Азадом, 
а также «Комрид» («Товарищ»), издававшейся М. Али, и «За-
миндар» («Землевладелец»), издававшейся Зафар Али-ханом, ве
лась, хотя довольно умеренная, критика колониального режима. 
Участие А. К. Азада в революционных событиях 1905—1908 гг. 
сделало его еще более популярным в мусульманских средних сло
ях. Левое крыло в Мусульманской лиге, консолидировавшееся 
вокруг Азада, братьев Мухаммада и Шауката Али и других, по
вело борьбу за изменение политической ориентации организации. 
В 1913 г. был изменен устав Лиги. Целью объявлялось достиже
ние самоуправления в рамках Британской империи. Хотя Лига 
сохранила характер общинной организации, в устав вносилось по
ложение о необходимости сотрудничества с другими националь
ными организациями. 

Победа левого крыла в Лиге была закреплена избранием в 
1915 г. президентом ее очередной сессии М. А. Джинны, активно 
поддержанного Азадом и другими лидерами левых. 

Происшедшие сдвиги создали предпосылки формального согла
шения Лиги с Конгрессом о единстве и целях достижения само
управления, что было важным этапом на пути объединения всех 
антиимпериалистических сил. В то же время в Лакнауском пакте 
было обусловлено, что в выборных законодательных органах Лига 
получает право монопольного представительства мусульман, кото
рые могут избираться только по своей курии. Эта уступка руко
водства Конгресса принципу общинного представительства созда
вала объективные возможности для продолжения английской по· 
литики противопоставления индусов и мусульман. Но подписание 
соглашения лидерами Конгресса и Лиги (сессия Лиги происхо
дила также в Лакнау) было воспринято общественностью как 
установление индусско-мусульманского единства в борьбе за не· 
зависимость. 
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Новым явлением в общественно-политиче-
Начало политической CK0^ ЖИЗНи Индии этого времени стала дея-

деятельности * 
М. К. Ганди тельность будущего вождя национально-ос

вободительного движения Мохандаса Карам-
чанда Ганди (1869—1948 гг.), вернувшегося в 1914 г. в Индию: 
М..К. Ганди был выходцем из состоятельной гуджаратской семьи, 
принадлежавшей к профессиональной касте торговцев банья, на
ходившейся на службе правителя небольшого княжества в Гуд
жарате. Получив высшее образование в Англии, М. К. Ганди в 
1903—1914 гг. жил в Южной Африке, где вел адвокатскую прак
тику. Здесь началась его политическая деятельность в защиту 
прав жестоко дискриминировавшихся индийских иммигрантов 
(рбщая численность их составляла свыше 100 тыс. человек). Во 
время пребывания Ганди в Южной Африке в основном сформиро
вались его философские и общественно-политические взгляды, 
определившие впоследствии его тактику борьбы с английским ко
лониализмом. Здесь им впервые были осуществлены на практике 
принципы «ненасильственного несотрудничества», или сатьяграхи 
(«упорства в истине»), которые были выработаны в значительной 
степени под влиянием событий русской общественно-политической 
жизни начала XX в. Из опыта революционных событий в России, 
в первую очередь общеполитической стачки, Ганди воспринял 
необходимость организованного действия масс как средства дав
ления на политического противника. Оценивая в 1905 г. события 
в России, Ганди подчеркивал, что «даже самый могущественный 
правитель не может управлять без поддержки управляемых». Из 
учения Л. Н. Толстого о ненасилии Ганди перенял ненасильст
венные методы борьбы. В 1908 г. он организовал первую кампа
нию гражданского неповиновения, т. е. организованное неподчи
нение дискриминационным законам колониального режима в 
Южной Африке. 

Проведению каждой кампании предшествовали переговоры с 
властями. Ганди пытался достичь компромисса с ними и в ходе 
самой сатьяграхи. Подчеркивая ненасильственный, мирный ха
рактер своей деятельности, он всячески демонстрировал лояль
ность к английским властям. В 1906 г. Ганди возглавил снаряжен
ный индийцами санитарный отряд, действовавший на стороне ко
лониальных войск во время военной экспедиции в страну зулу
сов, а позже, уже во время мировой войны, выступил с активной 
поддержкой Англии, участвуя в вербовке в армию крестьян в 
родном Гуджарате. 

Успешное проведение нескольких кампаний гражданского не
сотрудничества в Африке, выступления в печати, особенно в из
дававшемся Ганди журнале «Индиэн опиниэн» («Мнение Ин
дии»), в поддержку национального движения на родине делали 
его имя все более известным и популярным и в самой Индии. 
После возвращения на родину Ганди при поддержке гуджарат
ской буржуазии основал в 1915 г. в Ахмадабаде центр по распро-
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странению идей сатьяграхи—«Сатьяграха-ашрам», а затем успеш
но провел три кампании «ненасильственного несотрудничества»: 
в 1915 г. в княжестве Раджкот — за отмену некоторых таможен
ных пошлин; в 1917 г. — за реформу системы вербовки кули для 
работы вне Индии; в конце 1917 — начале 1918 г. в Бихаре — 
против системы эксплуатации крестьян английскими плантато
рами. Эти кампании имели значительный пропагандистский эф
фект и выдвинули Ганди на авансцену политической жизни Ин
дии. Его выступления способствовали утверждению в умах на
ционалистов мнения о необходимости вовлечения масс в борьбу 
с колониальным режимом. 

В военный период активизировались мелко-
Революционные буржуазные национально-революционные ор-

подпольные ганизации. Начало военных действий на евро-
организации „ « * г 

в период войны пеиском и других театрах воины, куда были 
отвлечены основные силы английской армии 

и флота, создавало, по мысли руководителей партии «Гадр», весьма 
благоприятные, неповторимые условия для осуществления плана 
вооруженного восстания в Индии. В первые месяцы войны по 
призыву руководства партии тысячи гадровцев и сочувствующих 
им индийских эмигрантов различными путями, часто через Ки
тай, Сиам и Бирму, возвращались на родину. Сюда прибыла и 
часть лидеров «Гадр» во главе с Сохан Сингх Бхакной. Всего в 
1914—1915 гг. в Индию возвратилось около 8 тыс. индийцев. 
Были предприняты усилия, в основном неудачные, по переправку 
в Индию крупных партий оружия. Прибывшие гадровцы сумели 
наладить контакты с местными подпольными организациями и, 
опираясь на поддержку зарубежных эмигрантских центров, дея
тельность которых координировалась берлинским эмигрантским 
комитетом, стали готовить восстание. Поскольку основная 
часть гадровцев по религиозной принадлежности были сик
хами, наибольшим влиянием партия пользовалась в Пенджабе. 

Решающая роль в восстании отводилась солдатам подразделе
ний англо-индийской армии, среди которых гадровцы весьма 
успешно вели антианглийскую пропаганду. Восстание, которое 
должно было начаться выступлениями нескольких гарнизонов 
в Северной и Северо-Западной Индии, сначала было назначено на 
ноябрь 1914 г., а затем на февраль 1915 г. Однако слабая орга
низация, а также действия засланных в среду гадровцев провока
торов, выдавших властям планы восстания, привели к его полно
му провалу. Тысячи подпольщиков и участников начавшихся в 
Пенджабе «аграрных беспорядков» были арестованы и преданы 
суду. Восстание синайского полка в Сингапуре в ноябре 1915 г. 
оказалось изолированным и было легко подавлено. Гадровцы еще 
пытались бороться, но, не имея руководства, материальных 
средств, потерпели поражение. К концу войны были подав
лены их центры в США и других странах Тихоокеанского бассейна. 
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Одновременно с гадровцами подготовку к насильственному 
свержению колониального режима в Индии вела подпольная ор
ганизация националистов-мусульман, центр которой находился в 
богословской школе «Дар-уль-Улум» в Деобандхе (Северная 
Индия). Во главе организации стоял Махмуд Хасан, идеолог 
крайне левого, национал-революционного крыла в мусульманском 
общинном движении. Антианглийская агитация велась Хасаном 
и его последователями под флагом панисламизма и защиты прав 
турецкого султана-халифа. Деобандхский центр пытался устано
вить связи с мусульманами за пределами Индии, а также с пра
вительствами держав, находившихся в состоянии войны с Англи
ей, прежде всего Германии и Османской Турции. В 1915 г. в Ка
бул прибыл один из соратников М. Хасана — Убейдулла Синдхи, 
который вел переговоры с находившимися в Афганистане пред
ставителями берлинского эмигрантского центра и германской 
военно-дипломатической миссией. Одновременно он пытался 
склонить на антианглийские выступления и эмира Афганистана 
Хабибуллу, что должно было послужить сигналом к восстанию 
патанских пограничных племен. 

Однако Хабибулла сохранил нейтралитет. Заговор (по мате
риалу, на котором был записан его план, названный «заговором 
шелковых писем») был раскрыт английскими властями, а его 
участники репрессированы. 

Как революционеры в самой Индии, так и индийские эмигран
ты в борьбе против колониализма рассчитывали на поддержку 
военных противников Англии. Связи с правительствами Германии 
и Турции поддерживались главным образом через образованный 
в 1915 г. в Берлине Комитет индийской независимости. В 1916 г. 
он выпустил манифест, объявлявший состояние войны между 
индийцами и Англией. В берлинском эмигрантском центре в это 
время работали такие видные индийские революционеры, как Хар 
Даял, В. Чаттопадхьяя и др. При поддержке комитета в 1915 г. 
в Кабуле было образовано Временное правительство Индии в эми
грации в составе: Махендра Пратап — президент, Баракатулла — 
премьер-министр и Убейдулла — министр иностранных дел. Вре
менное правительство в 1916—1917 гг. трижды посылало 
своих эмиссаров к царским властям, наивно полагая заручиться 
у царского, а затем Временного правительства поддерж
кой. 

К концу войны национал-революционерам стало ясно, что ни 
кайзеровская Германия, ни Османская Турция не заинтересованы 
в поддержке борьбы против колониального режима. В 1916 г. 
участники берлинского центра перебазировались в Стокгольм. 

Накопление «горючего материала» в индийской политике спо
собствовало новому подъему освободительной борьбы после окон
чания мировой войны и победы Великой Октябрьской социали· 
стической революции. 



Г. Г. Котовский 

ИНДИЯ 
В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 



ИНДИЯ В ПЕРИОД ПЕРВОГО 
РЕВОЛЮЦИОННОГО НАТИСКА И СОЗДАНИЯ 
МАССОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(1918-1927 гг.) 

Победа Октябрьской революции в России ознаменовала начало 
общего кризиса капитализма. Важным составным моментом этого 
процесса был кризис колониальной системы: народы Востока, 
пробудившиеся к активным политическим действиям еще в на
чале XX в., теперь поднялись на решительную борьбу за сверже
ние империалистического гнета. События в Индии начала 20-х го
дов представляли часть этого великого освободительного движения, 
которое охватило колонии и полуколонии Азии. В новейшую исто
рию Индия вступила в огне битв с английским колониализмом. 

Подъем национально-
освободительного движения 

Обострение Усиленное ограбление Индии Англией во 
внутреннего время первой мировой войны, когда Англия 

экономического в значительной степени перекладывала ΒΟ
Ή политического енные расходы на свою главную колонию, 

положения в стране т я ж е л о сказалось на положении трудя
щихся города и деревни. 

Сокращение экспорта важнейших видов сельскохозяйственного 
сырья (джута, хлопка, маслосемян и др.), вызванное нарушением 
во время войны мирохозяйственных связей, тяжело ударило по 
интересам сельских товаропроизводителей. Помещики и торговцы 
пытались возместить потери путем усиления эксплуатации кре
стьян — непосредственных производителей. Ростовщическая за
долженность крестьянства в 1911 —1925 гг. удвоилась, достигнув, 
по примерным оценкам, общей суммы 6 млрд. рупий. 

Усиление феодально-помещичьей, налоговой и торгово-ростов-
щической эксплуатации крестьянства привело в конце войны к 
значительному возрастанию числа закладов и продаж крестьян
ской земли. Процесс обезземеления крестьянства охватывал все 
новые группы. 

Наряду с крестьянством в наиболее тяжелом положении ока
зались ремесленники и их семьи. Происшедшее накануне и во 
время мировой войны сокращение производства в ряде отраслей 
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ремесла и кустарной промышленности (в особенности в хлопко
ткачестве) вызвало значительное снижение доходов миллионов 
ремесленников, кустарей и связанных с ними мелких торговцев. 

Появление на рынке труда сотен тысяч разорившихся ремес
ленников отрицательно сказалось на положении фабрично-завод
ского пролетариата, реальная заработная плата которого в усло
виях возраставшей дороговизны снижалась. 

Экономическое положение в стране осложнилось последствия
ми двух неурожайных лет (1918—-1919 и 1920—1921 гг.). Значи
тельное сокращение производства продовольствия в условиях про
должавшегося экспорта зерновых вызвало массовый голод, усугу
бившийся эпидемией испанки, которая унесла 13 млн. жизней. 

Нехватка продуктов питания и дороговизна затронули интере
сы не только основных классов трудящихся, но и низших про
слоек предпринимателей, интеллигенции, служащих (так называ
емых средних слоев). 

Индийская национальная буржуазия, в период войны расши
рившая сферу своей предпринимательской деятельности и укре
пившаяся экономически, еще острее почувствовала колониальный 
гнет, последствия дискриминационных мер колониальных властей 
в различных областях экономической, политической и культурной 
жизни. 

К началу 20-х годов в Индии произошло обострение двух 
групп противоречий: между эксплуататорскими и эксплуатируе
мыми классами внутри страны; между основными классами и со
циальными слоями индийского общества и английским империа
лизмом, который продолжал опираться на феодально-помещичий 
класс, князей, компрадорскую буржуазию и связанный с этими 
группами торгово-ростовщический капитал. 

Подъем национально-освободительной борьбы начался с выс
тупления рабочего класса. В 1918 г. в Бомбее, Мадрасе, Канпуре 
и Ахмадабаде произошло несколько довольно крупных по мас
штабу того времени стачек. По своему характеру это были сти
хийно возникшие экономические забастовки, в значительной сте
пени вызванные массовыми увольнениями рабочих в связи со 
свертыванием военного производства. На волне стачечной борьбы 
стали возникать профсоюзы. (Несколько организаций рабочих и 
служащих профсоюзного типа, созданных в Индии в начале XX в., 
к концу первой мировой войны полностью распались.) Их орга
низаторами были буржуазные националисты и филантропы. Пер
вый профсоюз был создан в Мадрасе в 1918 г. Б. П. Вадиа, за
тем несколько союзов были основаны в Бомбее и некоторых дру
гих промышленных центрах, в частности в Ахмадабаде, где при 
участии М. К. Ганди в том же году была создана Ассоциация ра
бочих-текстильщиков. 

Нарастанию революционных настроений в стране способство
вали сведения о революции в России, которые стали постепенно 
проникать в Индию. 
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Уже известия о Февральской революции и 
Влияние Октябрьской п а д е н и и царизма, распространенные в Ин-
революции на Индию « « « * 
г ч * дии английской прессой, произвели глубокое 

впечатление на индийских националистов, которые всегда рас
сматривали русское самодержавие как своего рода двойник ан
глийского деспотизма в Индии. В изданной в 1917 г. Комитетом 
гомруля брошюре, символически названной «Уроки событий в 
России», содержался призыв к «образованным классам» разъяс
нить «массам индийского народа» значение и «внутреннее содер
жание» освободительного движения в России. Победа революции 
в России вдохновила индийских националистов на усиление осво
бодительной борьбы. Настроения индийской националистической 
прессы того времени выражены в статье, помещенной в аллаха-
бадской газете «Абхъюдайя» от 24 марта 1917 г., где подчерки
валось: «Русская революция убеждает нас в том, что в мире нет 
силы, которую не смог бы преодолеть живительный национализм». 

С развитием революционных событий в России буржуазная 
печать Запада, в том числе и английская, все в большей степени 
дезинформировала своих читателей, используя прямую клевету на 
молодую Советскую республику. Английские власти установили 
жесткий контроль за информацией о событиях в России, выпуск 
коммунистической литературы в стране был строжайше запре
щен. Однако, несмотря на все меры колониальной администрации, 
правда об Октябрьской революции довольно быстро распространи
лась в Индии. Это были вынуждены признать министр по делам 
Индии Монтегю и вице-король Челмсфорд, которые в совместном 
докладе об английской политике в Индии, опубликованном в 
1918 г., писали: «Революция в России была воспринята в Индии 
как победа над деспотизмом... Она дала толчок развитию полити
ческих устремлений в Индии. 

Жители деревень узнали о событиях в далекой России от де
мобилизованных солдат, возвратившихся с полей сражения в Ев
ропе и на Среднем Востоке после окончания войны. Так было во 
многих деревнях Северной Индии, особенно в Пенджабе, откуда 
была набрана основная часть солдат для индийской армии, при
нимавших участие в войне, а также в военных действиях в Тур
кестане, Прикаспии и в Средней Азии». 

Особое внимание индийской националистической печати, в ко
торой сведения о событиях в Советской России стали печататься 
с середины ноября 1917 г., привлекли знаменитые ленинские доку
менты — Декларация прав народов России (принятая 15 ноября 
1917 г.) и опубликованное 3 декабря того же года обращение Сов
наркома «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока». 

В первые годы после Октября большинство индийских нацио
налистов, сочувственно относившихся к происходившей в России 
борьбе, еще не осознало социальный смысл революционных собы
тий. Однако все они увидели в молодом Советском государстве 
знаменосца борьбы против национального и колониального гнета. 
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Уже тогда некоторые из лидеров левого крыла национального 
движения воспринимали Октябрь как глубокий социальный пере
ворот. 

Выдающийся тамильский поэт С. Бхарати опубликовал в кон
це 1917 г. статью, в которой писал, что «в республике России... 
все обрабатываемые земли и другие богатства страны стали до
стоянием всего народа...». При этом он сделал вывод, что «лишь 
после того, как эта доктрина победит во всем мире и превратится 
в норму жизни людей, человечество достигнет истинной цивили
зации». 

Б. Г. Тилак, выступивший в газете «Кесари» от 29 января 
1918 г. с редакционной статьей в защиту В. И. Ленина от клевет
нических нападок английской прессы, подчеркивал, что «рост 
влияния Ленина в армии и народе вызван передачей им земель 
дворянства крестьянам». Другой лидер левых националистов, 
Б. Ч. Пал, активно поддержавший основные принципы политики 
молодого Советского государства, в одной из своих речей в 1919 г. 
прямо заявил, что «большевики выступают против любой эко
номической и капиталистической эксплуатации и спекуляции, 
против социального неравенства». 

В результате распространения националистической прессой 
правдивой информации о Советской России интерес индийского 
общества к программе и политике большевиков неуклонно возрас
тал. Уже в начале 20-х годов в стране появились написанные ин
дийцами работы о В. И. Ленине и Советской власти. Первой био
графией В. И. Ленина, вышедшей в Индии отдельным изданием, 
была написанная на английском языке жившим в Южной Индии 
социалистом Г. В. Кришна Рао брошюра «Николай Ленин, его 
жизнь и деятельность» (Мадрас, 1920). В течение 1921 — 1924 гг. 
в Индии было издано, не считая газетных и журнальных статей, 
полтора десятка книг о Ленине и Октябрьской революции на хин
ди, урду, бенгали, маратхи, каннара и английском языках. 

Левые индийские националисты — участники подпольных ре
волюционных организаций, рассматривавшие Республику Советов 
как своего прямого союзника в борьбе с английским колониаль
ным режимом, стали устанавливать непосредственные контакты 
с Советской Россией. Еще в конце 1917 г. на собрании мусуль
ман-националистов в Дели было принято приветствие русской 
революции, которое в январе 1918 г. печатается в нелегальных ин
дийских изданиях. Для передачи приветствия Советскому прави
тельству в Москву были направлены два мусульманина-национа
листа — Саттар и Джабар, которые кружным путем, через Европу, 
в ноябре 1918 г. добрались до Москвы. В меморандуме, передан
ном ими в Народный комиссариат по иностранным делам, индий
ские мелкобуржуазные революционеры выражали восхищение 
русской революцией и надежду на оказание Россией помощи в 
освобождении Индии от колониального гнета. 23 ноября делега
ция была принята В. И. Лениным, а через два дня присутство-

395 



вала на заседании ВЦИКа, где профессор Джабар выступил 
с речью. Виденное в Москве, встречи с В. И. Лениным и 
Я. М. Свердловым произвели на индийских посланцев большое 
впечатление, о чем свидетельствует прокламация, изданная в Ин
дии после их возвращения на родину. 

Одновременно контакты с Советской Россией стали устанав
ливать индийские революционеры-эмигранты. В марте 1918 г. в 
Петроград прибыл президент эмигрантского Временного прави
тельства Индии в Кабуле Махендра Пратап. По случаю его при
езда был организован проходивший под председательством 
А. В. Луначарского «поистине незабываемый и грандиозный», 
по воспоминаниям самого М. Пратапа, митинг солидарности с 
Индией. Через год в Москве побывал премьер-министр этого пра
вительства Баракатулла, который в интервью, данном корреспон
денту «Известий», четко сформулировал позицию индийской ре
волюционной эмиграции в отношении Советской России: «Я не 
коммунист и не социалист, но моя политическая программа пока 
что — изгнание англичан из Азии. Я непримиримый враг европей
ского капитализма в Азии... в этом я соприкасаюсь с коммуни
стами, и в этом отношении мы ваши естественные союзники». 

В том же 1919 г. в Москве побывала делегация индийских 
эмигрантов-революционеров во главе с Махендрой Пратапом и Ба-
ракатуллой. 7 мая делегация была принята В. И. Лениным. 

За этим последовало еще несколько встреч В. И. Ленина с ин
дийскими революционерами. Руководитель первого в мире госу
дарства рабочих и крестьян с глубоким вниманием следил за 
событиями национально-освободительной борьбы в Индии, рассмат
ривая ее как важную составную часть общемировой борьбы с им
периализмом. «Исход борьбы зависит, в конечном счете, от того, 
что Россия, Индия, Китай и т. п. составляют гигантское большин
ство населения. А именно это большинство населения и втягива
ется с необычайной быстротой в последние годы в борьбу за свое 
освобождение...» 1 — писал В. И. Ленин в статье «Лучше меньше, 
да лучше». 

Отвечая 20 мая 1920 г. на приветственную резолюцию митин
га, созванного в Кабуле Индийской революционной ассоциацией 
(организация, созданная Абдурраб Барком), Ленин с гениальной 
прозорливостью отметил одно из важнейших условий успешной 
борьбы в Индии — единство индусов и мусульман: «Приветствуем 
тесный союз мусульманских и немусульманских элементов. Ис
кренне желаем распространения этого союза на всех трудящихся 
Востока» 2. 

Таким образом, победа Октября способствовала значительному 
расширению международных связей индийского освободительного 

Φ 
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 45, с. 404. 
2 В, И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 41, с. 122. 
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движения, внеся в них новый качественный элемент — союз пер
вого в мире социалистического государства с национально-освобо
дительной борьбой народов Востока. 

Влияние Великой Октябрьской социалистической революции 
на различные течения индийского национального движения было 
неравнозначным. Оно способствовало радикализации социальной 
программы левого крыла националистов, постепенному осознанию 
ими исторической роли рабочего класса. Б. Г. Тилак, выступая на 
митинге в конце 1919 г., заявил: «Влияние рабочих организаций 
будет возрастать с течением времени. И именно рабочие станут 
хозяевами страны». Другой лидер «экстремистов», Лала Ладжпат 
Рай, объяснявший рабочим значение стачки в их борьбе, сказал: 
«Европейские рабочие нашли и еще одно оружие прямых дейст
вий. Впереди всех идет русский рабочий, стремящийся установить 
диктатуру пролетариата...» 

Влияние Октября, несомненно, ускорило переход на позиции 
научного социализма отдельных групп «экстремистов» и револю
ционеров, членов подпольных антианглийских организаций. 

Что касается самой влиятельной политической национальной 
организации — Индийского национального конгресса, то его руко
водство в общем благожелательно встретило Октябрьскую рево
люцию, хотя и не разделяло ее социально-политической програм
мы. Энни Безант, открывая очередную сессию Индийского нацио
нального конгресса в 1917 г., отметила, что «русская революция и 
возможное появление в Европе и Азии Республики России пол
ностью изменили положение в Индии... Отныне, пока Индия не 
достигнет самоуправления, она будет настойчиво обращать свои 
взоры на своих самостоятельных соседей, и контраст между их 
и ее положением будет способствовать росту волнений в стране». 

Воздействие Октябрьской революции на Индию — длительный 
и многосторонний процесс. Главный и непосредственный урок, ко
торый извлекли из революционных событий в России различные 
классы и представлявшие их индийские общественно-политиче
ские организации, заключался в том, что залогом успешной осво
бодительной борьбы является активное участие в ней широких на
родных масс. 

По-своему учла опыт революции в России и англо-индийская 
колониальная администрация. 

Еще в мае 1917 г. вице-король Индии Челмс-
Английская политика ф0рд поставил перед английским правитель-

в Индии. Реформа ^ г " ** • * 
Монтегю-Челмсфорда с т в о м вопрос о необходимости внести опреде

ленные коррективы в английскую политику 
в Индии. Это объяснялось ситуацией, изменившейся в стране под 
влиянием русской революции. 20 августа того же года министр по 
делам Индии Монтегю огласил в палате общин правительствен
ное заявление о политике в Индии, цель которой якобы заключа
лась в подготовке условий для создания в стране «ответственного 
правительства». В соответствии с этой декларацией Монтегю 
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и Челмсфорд подготовили для английского правительства и парла
мента доклад об английской политике в Индии, который был 
опубликован в июле 1918 г. Основные положения, содержавшие
ся в докладе, вошли в принятый в 1919 г. английским парламен
том Закон об управлении Индией, известный под названием ре
форма Монтегю — Челмсфорда. 

В законе предусматривалось некоторое расширение состава 
избирателей в центральное (1% взрослого населения) и провин
циальные (3% взрослого населения) законодательные собрания 
(против 0,2% всех взрослых жителей по реформе Морли — Минто 
1909 г.). В нижней и верхней (Государственный совет) палатах 
центрального и провинциальных (также двухпалатных, кроме 
Центральных провинций и Пенджаба) законодательных собраний 
создавалось прочное выборное большинство. 

Индийцам предоставлялись места в исполнительных советах 
при вице-короле и губернаторах провинций для занятия постов 
руководителей (министров) департаментов здравоохранения, про
свещения и некоторых других второстепенных ведомств колони
альной администрации. 

Эти положения административной реформы явились известной 
уступкой имущим классам Индии и были нацелены на отрыв на
ционалистически настроенной буржуазии, помещиков и крупной 
буржуазно-помещичьей интеллигенции от освободительного дви
жения. 

На внесение раскола в ряды индийских националистов было 
направлено и важное положение реформы о порядке выборов в 
законодательное собрание по куриальной системе, которая преду
сматривала не только раздельное голосование индусов и мусуль
ман, но и предоставление последним определенных привилегий. 
В тех провинциях, где мусульмане составляли меньшинство среди 
избирателей, им гарантировалось 30% всех мест в законодатель
ном собрании; там же, где они составляли большинство, им предо
ставлялось более половины всех мест. 

В новом Законе об управлении Индией получила дальнейшее 
развитие английская политика противопоставления индусов и му
сульман. 

Несмотря на известное расширение участия представителей 
верхушки индийского общества в руководстве административным 
аппаратом страны, англичане практически сохранили всю пол
ноту власти. Они по-прежнему полностью контролировали фи
нансы, армию, полицию и т. д. Кроме того, вице-король и губер
наторы провинций сохраняли право роспуска законодательных 
собраний, а также право вето на принятые ими решения. Такая 
структура власти, в которой выборное начало и ограниченная от
ветственность министров-индийцев перед законодательными со
браниями сочетались с автократической властью вице-короля и 
его представителей— губернаторов провинций, получила назва
ние «диархия» (двойственное управление). Пытаясь расширить 
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свою социальную базу в Индии, английский колониализм одновре
менно принимал меры по укреплению аппарата подавления на
ционально-освободительного движения в стране. 

В 1918 г. был опубликован доклад комиссии под председатель
ством английского судьи С. Роулетта об антиправительственной 
деятельности в Индии. Выводы и предложения комиссии по усиле
нию репрессий против борцов за освобождение Индии легли в ос
нову специального законодательного акта, известного как «закон 
Роулетта», который был издан 18 марта 1919 г. Новый драконов
ский закон предусматривал, в частности, право вице-короля и гу
бернаторов арестовывать и ссылать без суда. 

Эта политика «кнута и пряника», которой следовал англий
ский империализм в Индии с начала XX столетия, потерпела про
вал. Ни реформа Монтегю — Челмсфорда, ни «закон Роулетта» не 
смогли задержать подымавшуюся волну национально-освободи
тельной борьбы. В то же время эти меры явились своего рода ка
тализатором как массовой борьбы, так и сдвигов в организованном 
национальном движении. 

_ Возвращение в Индийский национальный 
Изменения в позиции г

 т 
Конгресса. Приход конгресс крайних во главе с Тилаком, дея-

М. К. Ганди тельность лиг гомруля — все это способство-
к руководству вало постепенному формированию оппозиции 
национальным умеренно либеральному руководству партии. 

движ нием Открытый раскол Конгресса произошел в 
августе 1918 г. на чрезвычайном съезде в Бомбее, на котором рас
сматривался вопрос об отношении к реформе Монтегю — Челмс
форда. Большинством голосов английские предложения были 
отвергнуты как «недостаточные, неудовлетворительные и разоча
ровывающие». Национальный конгресс стал все более активно 
выражать распространявшиеся в буржуазной и мелкобуржуазной 
среде настроения оппозиции. 

Правые во главе с Сурендранатхом Банерджи и некоторыми 
другими лидерами умеренных вышли из Конгресса и образовали 
новую партию — Либеральную федерацию. Эта верхушечная бур
жуазно-помещичья политическая организация, представлявшая 
в значительной степени индийскую компрадорскую буржуазию, 
в последующие годы неизменно занимала позиции полной поддер
жки колониального режима и не играла значительной роли в об
щественно-политической жизни страны. 

С этого же времени внутри Конгресса значительно возросло 
влияние М. К. Ганди. Успешное проведение им в Индии двух 
сатьяграх, активное участие в организации рабочего профсоюза 
в Ахмадабаде, частые выступления в прессе и на митингах сде
лали Ганди к началу 20-х годов одной из наиболее популярных 
фигур в среде индийских националистов. Он сотрудничал с Кон
грессом, но на первых порах действовал вне его. 

Первой важной акцией Ганди по развертыванию массового 
движения в общеиндийском масштабе была организация кампании 
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протеста против «закона Роулетта». В 1918 г. Ганди была со
ставлена и подписана совместно с группой его сотрудников и по
следователей «Клятва сатьяграхи», в которой давалось торжест
венное обязательство отказаться от повиновения в гражданском 
порядке этому и другим аналогичным законам, направленным на 
подавление национального движения в Индии. В Бомбее Ганди 
организовал «Сатьяграха сабху» («Союз сатьяграхи»), который 
стал собирать подписи под «Клятвой сатьяграхи». Успех этой 
кампании позволил Ганди пойти на следующий шаг и от имени 
сабхи в знак протеста против «закона Роулетта» в марте 1919 г. 
призвать страну к проведению хартала (буквально—«закрытие 
лавок»)—повсеместного прекращения всякой деловой активно
сти. Он призывал как индусов, так и мусульман провести день в 
посте и молитвах. Хартал был назначен на 6 апреля 1919 г. Ши
рокий отклик, который получил призыв Ганди, поддержка его 
инициативы Конгрессом свидетельствовали, что Ганди становится 
общепризнанным лидером национального движения. 

Быстрое выдвижение М. К. Ганди на роль общенационального 
лидера объяснялось тем, что его общественно-политические и фи
лософские взгляды, в своих основных чертах сформировавшиеся 
уже в 20-х годах, его программа и тактика в освободительной 
борьбе получили поддержку самых различных классов индийского 
общества. 

В критике Ганди современной буржуазной цивилизации, круп
ной машинной индустрии, капиталистической урбанизации, в его 
программе возрождения и развития ремесленного и кустарного 
производства, децентрализации экономической жизни страны, ба
зирующейся на хозяйственно замкнутых сельских общинах, во
плотился идеал мелкобуржуазного утопического социализма 
индийского крестьянина, ремесленника, кустаря, мелкого тор
говца. 

В условиях неразвитости общественного самосознания, силь
нейших пережитков феодализма в экономической, социальной и 
культурной жизни Индии форма религиозно-моральной пропове
ди, с которой Ганди обращался к народу, делала его идеи доступ
ными широким массам неграмотных индийцев. Этому способство
вали его философские взгляды, основанные на религии индуизма 
в сочетании с эклектическими заимствованиями из ислама, хри
стианства и других религиозных систем. 

Популярности Ганди способствовала аскетическая простота 
его частной жизни, широкое общение с народом (он ездил, на
пример, только третьим классом, говорил на многих индийских 
языках), тонкое знание психологии, улавливание изменений в 
умонастроениях простых людей Индии. 

Генеральная стратегическая цель, которую ставил перед собой 
Ганди,— это поэтапное и постепенное продвижение к независи
мости. Главная политическая задача для достижения этой цели 
заключалась в объединении всех классов и политических сил 
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индийского общества под единым буржуазно-национальным ру
ководством. Поэтому он был противником борьбы между классами 
индийского общества, последовательно выступал за компромиссное 
урегулирование экономических и социальных конфликтов в го
роде и деревне на основе установления классового мира. В усло
виях глубокой религиозной и кастовой разобщенности индийского 
общества важное место в идеологии и политике Ганди занимало 
единство индусов и мусульман, национальных и кастовых 
групп. 

Вместе с тем Ганди ясно представлял себе, что объединение 
всех сил индийского национализма и успешная борьба за осу
ществление выдвинутой им программы возможны лишь при широ
ком участии в освободительном движении народных масс. 
В сатьяграхе, сочетавшей активную оппозицию колониальному 
режиму с ненасилием, Ганди видел универсальную форму втяги
вания в национально-освободительное движение широких слоев 
народа при сохранении руководства движением в руках буржуаз
но-национальных сил. 

Эта политическая программа и тактика Ганди, активно под
держивавшего развитие национального капиталистического пред
принимательства, получили широкую поддержку основной части 
индийской национальной буржуазии и националистически на
строенных помещиков. Уже в начале 20-х годов он становится по
литическим лидером индийской национальной буржуазии. Исто
рически в фигуре Ганди как бы воплотилось объединение на 
новом этапе антиколониальной борьбы основных направлений ин
дийского буржуазного и мелкобуржуазного национализма. 

Проведение в апреле 1919 г. во многих го-
Начало массовой родах Индии харталов ознаменовало начало 

Джалиаталла-баг н о в о й Ф а з ы в развитии революционных со
бытий в стране: от экономических стачек 

1918 г. — к массовым выступлениям широких слоев городского 
населения, кое-где достигших высшей формы борьбы — воору
женного восстания. 

Наибольшего размаха события достигли в Пенджабе. Это объ
яснялось рядом причин. Во-первых, Пенджаб в наибольшей сте
пени заплатил «налог кровью» (т. е. рекрутами в англо-индий
скую армию); на крестьянскую экономику Пенджаба, считавше
гося житницей Индии, легли все тяготы войны, а пенджабское 
ремесло и кустарная промышленность понесли особенно тяжелый 
ущерб в результате конкуренции крупного производства. Во-вто
рых, Пенджаб ближе других провинций Британской Индии распо
ложен к советской Средней Азии, сюда быстрее проникали све
дения о революционных событиях в России, чему способствовали 
сообщения возвращавшихся домой солдат-сикхов. В-третьих, 
в Пенджабе сохранилось значительное влияние гадровцев и свя
занных с ними революционных эмигрантов. 
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Еще в марте во многих городах Пенджаба начались органи
зованные местными националистами антианглийские митинги и 
демонстрации. 10 апреля английские власти выслали из Амрит
сара двух популярных лидеров Китчлу и Сатьяпала, что послу
жило сигналом к быстрому распространению движения протеста. 
После этого в некоторых крупных центрах провинции — в Лахоре, 
Гуджранвале харталы и митинги переросли в вооруженные вы
ступления против английской администрации, в которых приняли 
активное участие и рабочие, в особенности железнодорожники. 

Колониальные власти в Пенджабе во главе с губернатором 
О'Двайером и командующим войсками генералом Дайером при
няли решение жестоко расправиться с участниками движения. 
С этой целью еще 9 апреля в Пенджаб были вызваны военные 
подкрепления. 13 апреля войска расстреляли митинг протеста 
против высылки Китчлу и Сатьяпала. На площади Джалианвал-
ла-баг в Амритсаре было хладнокровно убито около 1 тыс. и ра
нено около 2 тыс. беззащитных участников митинга. Поскольку 
Дайер ввел в городе комендантский час, люди на площади и при
легающих улицах умирали от ран, лишенные медицинской по
мощи. В Пенджабе было установлено военное положение, нача
лись массовые аресты, публичные экзекуции и пр. 

Однако жестокие репрессии англичан не достигли цели. На
оборот, в Лахоре и Амритсаре были сформированы отряды само
обороны, в основном вооруженные палками. Отсюда и название 
их — «Данда фаудж» (Армия дубинок). Массовые выступления 
продолжались по всей провинции. Участились нападения на по
лицейские участки, случаи освобождения арестованных. Рабочие-
железнодорожники при помощи окрестных крестьян пустили под 
откос несколько военных эшелонов. 

Хотя англичане ввели цензуру на сообщения из Пенджаба, 
известия о событиях в Амритсаре распространились по всей стра
не, вызвав бурю возмущения. Особенно бурно антианглийские 
митинги и демонстрации проходили в крупнейших промышлен
ных центрах страны — в Бомбее, Калькутте, Мадрасе, Канпуре. 
В Ахмадабаде начались массовые политические выступления ра
бочих-текстильщиков. 

Ганди, обеспокоенный тем, что движение вышло за рамки не
насилия, выступил в Ахмадабаде в роли умиротворителя и пы
тался выехать в Пенджаб. Однако колониальные власти запре
тили ему эту поездку. 

Пенджабские события привлекли внимание В. И. Ленина, ко
торый дал оценку начавшемуся новому этапу национально-освобо
дительного движения в Индии. Характеризуя освободительную 
борьбу в странах Востока, Ленин писал: «Британская Индия 
стоит во главе этих стран, и в ней революция тем быстрее нара
стает, чем значительнее становится в ней, с одпой стороны, инду
стриальный и железнодорожный пролетариат, а с другой стороны, 
чем более зверским становится террор англичан, прибегающих все 
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чаще и к массовым убийствам (Амритсар), и к публичным пор
кам и т. п.» 1 

Революционные события 1919 г. происходили в основном вне 
какого-либо контроля со стороны Национального конгресса. По
этому для сохранения престижа и влияния Конгрессу необходимо 
было изменить отношение к работе в массовых организациях. На 
съезде Конгресса осенью 1919 г. в Амритсаре, проведенном в этом 
городе в знак протеста против английских зверств, была принята 
резолюция, рекомендовавшая конгрессистам организовать проф
союзы среди рабочих. 

На этом же съезде было решено бойкотировать выборы в зако
нодательные органы (легислатуры), назначенные в соответствии с 
новым законом об управлении Индией. Выборы в центральную и 
провинциальные легислатуры были сорваны. 

Первая кампания 0пы1 кассовых выступлений в 1919 г. при-
гражданского в е л Ганди к выводу о необходимости разра-

неповиновения. ботки развернутой и поэтапной программы 
Халифатское проведения сатьяграхи, ибо только при этом 

движение условий можно было удержать борьбу в рам
ках ненасилия. Проведение в масштабах всей страны массовой 
кампании гражданского несотрудничества с колониальной адми
нистрацией должно было, по мысли Ганди, пройти два этапа. На 
первом этапе предполагалось осуществить следующие формы бой
кота колониального режима: отказ от почетных должностей и зва
ний; бойкот официальных приемов и т. п.; бойкот английских 
школ и колледжей; бойкот английских судов; бойкот выборов в 
законодательные органы; бойкот иностранных товаров. Второй 
этап — уклонение от уплаты государственных налогов. 

Начало кампании было назначено на 1 августа 1920 г. Ее 
подготовка и проведение осуществлялись Ганди и его последова
телями в тесном сотрудничестве с халифатистами. Халифатское 
движение, начатое по инициативе индийской мусульманской ин
теллигенции и мусульманского духовенства, проходило под зна
ком защиты прав турецкого султана, который считался хали
фом — духовным владыкой всех мусульман-суннитов, включая и 
мусульман Индии. Движение сразу же приобрело антиимпериа
листический характер, поскольку в сознании его участников рас
пад Османской империи и низложение султана-халифа непосред
ственно связаны с политикой западных держав, и прежде всего 
Англии, на Востоке. Массами индийских мусульман восприни
мался как главный не религиозный, а антиколониальный аспект 
движения. Более того, рядовые участники движения зачастую на
зывали его просто как «хилафатское» (от слова «хилаф»—про
тив), т. е. направленное против англичан. Этому способство
вала развернувшаяся на северо-западной границе Индии война 

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 44, с. 5. 
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Афганистана (соседнего мусульманского государства) за незави
симость, активно поддержанная восстанием патанских племен в 
Северо-Западной пограничной провинции. 

Руководство движением находилось в руках Халифатского ко
митета, представлявшего левое мелкобуржуазное крыло Мусуль
манской лиги, которое выделилось из нее в 1918 г. Параллельное 
развитие халифатского движения и кампании гражданского не
повиновения создавало благоприятные возможности для установ
ления сотрудничества и единства в освободительной борьбе двух 
основных религиозных общин — индусов и мусульман. Ганди 
установил тесные связи с Халифатским комитетом, руководимым 
членами Национального конгресса братьями Мухаммадом и Шау-
катом Али. Символом установленного тесного сотрудничества 
стало избрание М. К. Ганди председателем Халифатского коми
тета. 

Кампания гражданского неповиновения, начавшаяся 1 августа 
и проходившая в форме митингов, демонстраций, различных хар-
талов, охватывала все новые районы страны. Она была объявлена 
Ганди и проводилась им без консультаций с руководством Кон
гресса. Однако успех гандистской политической тактики оказывал 
всевозрастающее влияние на крупнейшую национальную органи
зацию страны. Подтверждением этому являются съезды Конгрес
са, состоявшиеся в 1920 г. На чрезвычайном съезде, происходив
шем в Калькутте в начале сентября, несмотря на сопротивление 
ряда признанных лидеров организации, в том числе Л. Л. Рая 
и Ч. Р. Даса, была принята предложенная Ганди программа не
сотрудничества. Конгресс подтвердил свой отказ участвовать в 
выборах на основе реформы Монтегю — Челмсфорда. 

Победа Ганди и его сторонников была окончательно закреп
лена на очередном съезде Конгресса, проходившем в декабре того 
же года в городе Нагпуре. Съезд принял политическую программу 
и тактику, разработанные Ганди. Официальной идеологией Кон
гресса стал гандизм. Был впервые принят устав, который знаме
новал превращение Конгресса в массовую политическую органи
зацию; создавались высшие, действующие между съездами ор
ганы Конгресса: более широкий Всеиндийский комитет и узкий 
Рабочий комитет, в провинциях — местные отделения. С целью 
приблизить Конгресс к массам, контролировать начавшееся дви
жение отдельных народов за национальное самоопределение, про
тив навязанного колонизаторами административно-территориаль
ного деления страны местные отделения Конгресса создавались 
на национальной основе — на основе так называемых конгрессист-
ских лингвистических провинций. 

Результаты организационной перестройки Конгресса сказа
лись очень скоро: уже к концу следующего года в Конгрессе было 
около 10 млн. членов. Из числа молодых конгрессистов был со
здан корпус волонтеров, насчитывавший к осени 1920 г. около 
150 тыс. человек. Волонтеры играли роль организаторов демонст-
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рации, митингов, пикетов, проводившихся в рамках кампании не
сотрудничества, и составляли костяк партии. 

Наряду с кампанией несотрудничества и движением халифати-
стов, направленными против английского колониализма, в стране 
стали шириться классовые выступления рабочих и крестьян. 

В 1920—1921 гг. произошло дальнейшее на-
Рабочее растание стачечной борьбы (в среднем в эти 

и крестьянское г о д ы бастовало 400—600 тыс. человек). По 
движение в начале ' 

20-х годов сравнению с предшествующим периодом 
(1918—1919 гг.) в организованном рабочем 

движении появились новые черты. Крепло классовое единство ра
бочих, которые все чаще стали проводить забастовки солидарно
сти; об этом же свидетельствовали всеобщие забастовки в Бомбее, 
Джамшедпуре и других промышленных центрах. 

Экономическая борьба рабочего класса все теснее увязывалась 
с общеполитической борьбой — с кампанией гражданского непо
виновения. 

В борьбу стали втягиваться наиболее отсталые отряды рабо
чего класса Индии — плантационные кули. В мае 1921 г. на чай
ных плантациях Ассама произошла грандиозная стачка 12 тыс. 
рабочих, которые покинули плантации. 

В ходе стачечной борьбы, в которой рабочие, как правило, до
бивались удовлетворения основных требований о повышении за
работной платы и улучшении условий труда, возникали новые 
профсоюзы. Создались объективные условия для организации об
щеиндийского профцентра. Поводом для этого послужил массовый 
митинг протеста против назначения колониальными властями де
легата от индийских рабочих на Международную конференцию 
труда в Женеве. На этом митинге, состоявшемся в Бомбее в мае 
1920 г., было принято решение об основании Всеиндийского кон
гресса профсоюзов (ВИКП). 

Руководство ВИКП находилось в руках буржуазных рефор
мистов. Первым председателем был избран один из лидеров На
ционального конгресса — Лала Ладжпат Рай. 

Создание ВИКП привело к расширению фронта стачечной 
борьбы: если в 1919 г. произошло 19 забастовок, то в 1920 г. — 
200, а в 1921 г. — 400. Правда, как и в предыдущие годы, стачки 
часто начинались стихийно, были плохо организованы. Несмотря 
на отдельные недостатки в деятельности ВИКП, образование его 
означало определенный перелом в развитии организованного ра
бочего и профсоюзного движения Индии. 

Укрепление профсоюзного движения выдвинуло перед Нацио
нальным конгрессом задачу усиления работы в профсоюзах с 
целью сохранения и расширения его влияния в рабочем классе. 
Для этого в январе 1921 г. был создан специальный комитет Кон
гресса. 

Осенью 1920 г. движение распространилось и на деревню. Наи
более активные крестьянские выступления происходили в течение 
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1921 — 1922 гг. в Соединенных провинциях, в особенности в во
сточных округах, где были живы воспоминания о народном 
восстании 1857—1859 гг. Первые вспышки крестьянского недо
вольства произошли в округах Файзабад и Рае-Барейли, где кре
стьяне-арендаторы, принадлежавшие, как правило, к низшим кас
там, уничтожали урожай на полях местных помещиков-заминда-
ров, совершали нападения на их усадьбы, а также конторы 
ростовщиков и торговцев в торговых городках и местечках. Из 
крестьянской среды выдвинулись вожаки. Некоторые из них ис
пользовали в качестве средства массовой агитации разыгрывае
мые на сельских ярмарках мистерии, выступления бродячих поэ
тов и музыкантов. 

Эти стихийные выступления, продолжавшиеся в течение всей 
первой половины 1921 г., были жестоко подавлены военно-поли
цейскими силами. В ходе репрессий было арестовано несколько 
тысяч человек. 

Подобный я̂ е характер имело крестьянское движение в округе 
Султанпур Соединенных провинций в середине — второй поло
вине 1921 г. 

Более высокого уровня борьба крестьян Соединенных про
винций достигла в области Ауд, где в 1921 — 1922 гг. действовали 
вооруженные отряды крестьян-арендаторов, носившие название 
«Эка» («Единство»). Повстанцы захватывали земли и имущество 
помещиков-талукдаров и долгое время оказывали упорное сопро
тивление посланным против них карательным отрядам. Наиболее 
известными руководителями повстанческих отрядов были Паси 
Мадари и Сахреб, оба выходцы из низших каст. 

Крестьянские выступления в Соединенных провинциях, не
смотря на их стихийный и локальный характер, слабую коорди
нацию действий между отрядами повстанцев, отсутствие какой-
либо программы и т. д., тем не менее имели определенную анти
феодальную (и антиростовщическую) направленность. 

В ходе крестьянской борьбы в отдельных местах возникли 
зачатки крестьянской организации в форме первых крестьянских 
союзов (кисан сабха). В их создании приняли участие пришед
шие в деревню конгрессисты, в том числе и молодой Джавахарлал 
Неру, который за свое участие в крестьянском движении подверг
ся первому аресту. 

Хотя влияние Конгресса и халифатистов в те годы практиче
ски не распространялось на деревню, тем не менее начали уста
навливаться связи между организованным национальным и 
стихийным крестьянским движением. Известны случаи, когда 
бунтовавшие крестьяне в Соединенных провинциях направляли 
петиции на имя Ганди, в отдельных местах они действовали со
вместно с отрядами волонтеров Конгресса. 

Если крестьянское движение в Соединенных провинциях но
сило довольно четко выраженный классовый характер и возве
щало наступление новой исторической эпохи, то на других круп-
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нейших выступлениях крестьян (в Пенджабе и Малабаре) еще 
лежала печать уходящего времени: борьба крестьянства здесь, как 
и раньше, была облечена в религиозную форму. 

В Пенджабе в 1921 — 1922 гг. произошло несколько выступле
ний сикхского крестьянства против феодальной верхушки сикх
ской религиозной общины, которая захватила управление храмо
вым имуществом и доходы от принадлежавших храму земель. По 
своему содержанию это была борьба крестьян — мелких земель
ных собственников и арендаторов с крупными землевладельцами-
феодалами, по форме — движение за возрождение демократиче
ских традиций в жизни сикхской общины. Внутри общины 
возникла секта акали (бессмертных), которые мирным путем 
занимали помещения сикхских храмов и других святынь. 

Несмотря на мирный характер движения акали, в 1921 г. около 
Нанкана, а в 1922 г. около Гуру-ка-бага, мест сикхского культа 
в Пенджабе, произошли массовые расправы полицейских, вызван
ных управляющими храмами — махантами, с безоружными акали. 

После подавления движения в 1923 г. произошел раскол секты, 
из которой выделилось левое крыло — бабар акали (львы акали), 
вошедшее затем в организацию пенджабских подпольщиков-тер
рористов. Ненасильственный характер борьбы акали вызвал горя
чее сочувствие Ганди и поддержку Национального конгресса. 

Иным было отношение Конгресса и Ганди к движению «Эка», 
а также к другому крупнейшему выступлению крестьянства в 
начале 20-х годов — в Малабарском округе Мадрасской провин
ции. 

В августе 1921 г. там началось восстание мопла (так называют 
мусульман, принадлежащих к народности малаяли, населяющей 
Юго-Западную Индию — Кералу). В восстании приняли участие 
мопла-крестьяне, а также часть сельского мусульманского духо
венства; мопла-купцы держались от восстания в стороне. 

Выступление мопла было спровоцировано нападением на ме
четь в местечке Тирурангади, организованным феодальными по
мещиками из высшей брахманской касты намбудири. Постепенно 
восстание распространилось на значительную часть округа Мала-
бар и приобрело характер борьбы арендаторов-мопла против по
мещиков-индусов. Во многих местах бок о бок с мопла выступали 
арендаторы-индусы. Несмотря на религиозную форму борьбы, вос
стание мопла носило антифеодальный, а также антиколониальный 
характер. 

В талуках (уездах) Эрнад и Валлаванад была ликвидирова
на власть колониальной администрации и восставшие создали 
«халифатское царство»—организацию, руководившую действиями 
повстанческих отрядов и выполнявшую функции местной админи
страции. Во главе «царства» встали представители местного му
сульманского духовенства — сначала Али Мусалиар, а затем 
Куньяхаммед Хаджи. 
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Против мопла были двинуты полицейские и военные соедине
ния. Несмотря на героическое сопротивление мопла, умело ис
пользовавших труднопроходимую горнолесистую местность, где 
находились их базы, восстание в начале следующего года было 
подавлено. Более 30 тыс. мопла сдались в плен. 

Англичане жестоко расправились с восставшими. Во время пе
ревозки пленных по железной дороге в одном из вагонов от тес
ноты и нехватки воздуха погибло 70 человек. 

Национальный конгресс хоти и назначил специальную комис
сию из представителей общественности для расследования этого 
инцидента на станции Поданур, но в то же время резко осудил 
выступления мопла, имевшие характер вооруженной борьбы. По
зицию, аналогичную позиции Ганди, заняли и руководители Ха
лифатского комитета. 

Наряду с Малабаром, Пенджабом и Соединенными провин
циями отдельные стихийные выступления крестьян произошли 
в Бенгалии, Бомбейском президентстве и других районах стра
ны. Однако борьба крестьянства еще не стала самостоятель
ным и сколько-нибудь решающим фактором национально-ос
вободительного движения. 

К концу 1921 г. политическое положение в 
Отступление Индии обострилось. Во второй половине года 

ДВИЖенИЯ ^ г е: 
наивысшего уровня достигло рабочее и кре

стьянское движение, успешно развертывалась кампания граждан
ского несотрудничества. Влияние Конгресса росло, укреплялась 
его массовая база. На втором съезде Всеиндийского конгресса 
профсоюзов конгрессисты закрепили свое руководство организо
ванным рабочим движением. 

Кульминационным пунктом в развитии событий стала четы
рехдневная политическая забастовка, которой рабочий Бомбей 
встретил наследника английского престола принца Уэльского, 
прибывшего в Индию 17 ноября 1921 г. Забастовки и демон
страции протеста состоялись в Мадрасе и других городах 
страны. 

Хотя Ганди и осудил события в Бомбее, он еще не дал сигна
ла к отступлению. На Ахмадабадском съезде Конгресса (декабрь 
1921 г.) было решено продолжить кампанию несотрудничества 
до достижения свараджа и восстановления прерогатив халифа. 
Ганди назначался полновластным руководителем («диктатором»)' 
по проведению кампании. 

В то же время колониальная администрация приступила к 
массовым репрессиям против участников движения, направляя 
основной удар против волонтеров Конгресса. К началу 1922 г. 
было арестовано около 10 тыс. человек, в том числе ряд видных 
конгрессистов — Мотилал и Джавахарлал (отец и сын) Неру, 
братья Али, Читта Ранджан Дас, Л. Л. Рай и др. 

1 февраля Ганди направил вице-королю Ридингу ультиматум 
с требованием немедленного прекращения репрессий. В против-
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ном случае Ганди угрожал начать второй этап кампании не
сотрудничества, призвав население к неуплате налогов. 

Однако не прошло и нескольких дней, как Ганди круто изме
нил тактику. Предлогом для такого поворота в политике Кон
гресса послужили события, происшедшие 4 февраля в местечке 
Чаури-Чаура (округ Горакхпур в Соединенных провинциях), где 
толпа крестьян, загнав обстрелявших ее полицейских в здание 
участка, сожгла его. 

Ганди публично выразил сочувствие семьям сгоревших поли
цейских, резко осудив при этом участников крестьянских выступ
лений. Отметив, что, по его мнению, страна не готова к ненаси
лию, он объявил о прекращении кампании гражданского не
сотрудничества. 

Решение Ганди было продиктовано тем, что, по его оценке, 
с одной стороны, силы национальной оппозиции еще не могли 
противостоять мощи империализма, а с другой — массовое движе
ние выходило из-под контроля руководства Конгресса. 

Позиция Ганди была формально подкреплена решением Ра
бочего комитета Конгресса, собравшегося на экстренное заседа
ние в городке Бардоли в Гуджарате. В резолюции содержался 
призыв к крестьянам прекратить борьбу и выражалось сочувствие 
помещикам. Предлагалось прекратить деятельность корпуса во
лонтеров. Конгрессисты нацеливались на выполнение предложен
ной Ганди конструктивной программы, главный пункт которой за
ключался в том, чтобы всемерно способствовать развитию руч
ного ткачества и прядения. 

Решение Ганди и руководства Конгресса оказалось полной 
неожиданностью для рядовых участников освободительного дви
жения. Оно вызвало многочисленные протесты в низовых органи
зациях Конгресса, способствовало кристаллизации левых групп 
националистов и возобновлению деятельности подпольных терро
ристических организаций. 

Движение еще продолжалось, но, лишенное руководства, в об
становке усилившихся репрессий быстро пошло на убыль. 

Контрнаступление английского 
империализма 

Английская Первый революционный натиск 1918— 
политика в Индии 1922 гг. сменился периодом временного от-
в 1923 —1927 гг. ступления сил национального освобождения 

и контрнаступления империализма, продолжавшегося до 1927 г. 
Изменения во внутриполитической обстановке в Индии были 
частью общих процессов, происходивших в капиталистическом и 
колониальном мире и свидетельствовавших о наступлении пе
риода частичной стабилизации капитализма. 
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Английская буржуазия стремилась компенсировать потери в 
экономической и политической областях, понесенные ею в Индии. 
Опираясь на прямую поддержку колониального аппарата и ис
пользуя рычаги экономического господства, английские промыш
ленники усилили экспорт в Индию, включая сюда и хлопчатобу
мажные ткани. Иностранная конкуренция на индийском рынке 
облегчалась проведением соответствующей тарифной политики: 
в 1925 г. был отменен протекционистский тариф на продукцию 
хлопчатобумажной промышленности, а в 1927 г. — железодела
тельной. Одновременно повысились акцизные сборы и тарифы на 
железнодорожные перевозки. Все эти меры подрывали конкурен
тоспособность индийских промышленных изделий. 

Валютно-финансовая реформа, вводившая новый курс рупии, 
закрепляла подчиненное по отношению к Англии положение ин
дийской колониальной экономики. 

В политической области английский империализм постепенно 
свел на нет все те незначительные уступки, которые были пре
доставлены индийской буржуазии по реформе Монтегю — Челмс
форда. После подавления кампании гражданского несотрудниче
ства колониальная администрация, особенно в Бенгалии, сохра
няла режим прямого подавления любого проявления оппозиции. 

Программная речь Ллойд Джорджа о политике в Индии в ав
густе 1922 г. свидетельствовала, что английское правительство 
вовсе не собирается ввести в Индии самоуправление. В провин
циях была восстановлена полнота власти английских колониаль
ных чиновников, которые демонстративно игнорировали решения 
центрального и провинциальных законодательных собраний. На
пример, вице-король вопреки мнению большинства в центральной 
легислатуре издал в 1922 г. закон, предусматривавший меры по
давления национального движения в княжествах. В Бенгалии и 
Центральных провинциях действие диархии даже формально бы
ло отменено в 1924—1925 гг. 

Одновременно английский колониализм снова сделал ставку 
на разжигание индусско-мусульманской розни, широко используя 
выборы по куриальной системе* Оживилась деятельность религи
озно-общинных партий — Мусульманской лиги и «Хинду маха 
сабхи», созданных в начале 900-х годов. Важной вехой в распро
странении идеологии индусского шовинизма был съезд «Хинду 
маха сабха» в 1925 г., на котором раздавались призывы о насиль
ственном обращении в индуизм индийских мусульман. Ответной 
реакцией мусульманских религиозно-общинных организаций и 
духовенства была фанатическая антииндусская пропаганда. 
В этой обстановке англичанам с помощью религиозно-общинных 
организаций удалось в 1923—1927 гг. спровоцировать серию ии-
дусско-мусульманских столкновений и погромов. Сотрудничество 
между двумя религиозными общинами, установившееся в годы 
халифатского движения, оказалось основательно подорванным. 

Поддержку колониальному режиму оказывали и местные ре-
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акционные партии феодальных помещиков, созданные в эти годы 
в различных провинциях страны, в частности Юнионистская пар
тия в Пенджабе и «Джастис парти» (Партия справедливости) в 
Мадрасе. 

Англичане стремились противопоставить националистической 
оппозиции фронт реакционных партий и организаций. 

Укреплению внутриполитических позиций английского импе
риализма в Индии способствовала тенденция к соглашательству 
в буржуазно-помещичьих кругах, поддерживавших Националь
ный конгресс. Развитию этой тенденции в свою очередь способ
ствовала складывавшаяся в середине 20-х годов относительно 
благоприятная конъюнктура для дальнейшего развития крупного 
индийского предпринимательства. 

Период спада массового движения, последо-
Внутренняя борьба в а в ш и й за отступлением национальных сил 

в Конгрессе. ,ιηοο е. 
Свараджисты в *У^* т-> был временем освоения политиче

ского опыта, накопленного участниками 
борьбы в годы революционного подъема. Внутри Конгресса раз
вернулась острая дискуссия по вопросу о выборе тактики в изме
нившихся внутриполитических условиях. 

Национальный конгресс как организация переживал глубокий 
кризис: в 1921 — 1923 гг. его численность сократилась с 10 млн. 
до нескольких сот тысяч человек. Отход масс от Конгресса был 
вызван временным поражением освободительного движения. Пре
стиж Конгресса как руководителя борьбы значительно снизился 
после принятия его руководством Бардолийской резолюции. 

Разногласия внутри Национального конгресса по вопросам из
менения методов борьбы, достижения свараджа и руководства 
массовым движением привели к формированию в партии двух ос
новных фракций. Первая — так называемые противники пере
мен — состояла из сторонников Ганди. В изменившихся условиях 
национальный лидер временно отказался от испытанной тактики 
массовой сатьяграхи, выдвинув так называемую конструктивную 
программу. 

Основными формами деятельности Ганди и его последователей 
стали: поощрение ручных ремесел, в первую очередь ручного пря
дения; борьба с «неприкасаемостью», т. е. против социально-бы
товой дискриминации лиц, принадлежавших к самым низшим ка
стам — «неприкасаемым»; пропаганда индусско-мусульманского 
единства. Осуществляя «конструктивную программу», Ганди объ
ективно преследовал две основные цели: сорвать усилия англичан, 
направленные на раскол национального движения, сохранить мас
совую базу Конгресса, в первую очередь за счет городских сред
них слоев, ремесленников и торговцев. 

В 1924 и 1925 гг. Ганди провел две весьма ограниченные по 
числу участников сатьяграхи в местечке Вайком, расположенном 
в южноиндийском княжестве Траванкур. Они были направлены 
на отмену некоторых религиозных и бытовых ограничений для 
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лиц и каст «неприкасаемых». В 1925 г. он основал Всеиндийскую 
ассоциацию ручного прядения, которая не только пропагандиро
вала чарку (ручную прялку), но и снабжала прядильщиков-ку
старей сырьем, а также занималась сбытом их продукции. 

Вторую фракцию внутри Национального конгресса составля
ли так называемые сторонники перемен, видными представите
лями которых были один из лидеров буржуазных националистов 
в Соединенных провинциях, Мотилал Неру, и лидер бенгальской 
организации Конгресса Ч. Р. Дас. Эта группа выступала против 
вовлечения масс в политическую борьбу и считала, что сварадж 
должен быть «завоеван изнутри», путем овладения конгрессиста-
ми центральной и провинциальными легислатурами. Поэтому они 
выступали за участие Конгресса в намеченных выборах в законо
дательные собрания. В программных установках «сторонников пе
ремен» явно сквозил страх перед массовой борьбой трудящихся 
Индии, становившейся самостоятельным и важным фактором по
литического развития страны. 

В марте 1923 г. в Аллахабаде состоялся съезд этой фракции, 
образовавшей свараджистскую партию внутри Национального 
конгресса. Свараджисты приняли решение участвовать в выборах 
в законодательные собрания, с тем чтобы, войдя в них, с помощью 
методов парламентской обструкции заставить колониальную ад
министрацию пойти на удовлетворение требований национального 
движения. 

Если съезд Национального конгресса, происходивший в конце 
1922 г. в городе Гайя (Бихар), подтвердил позиции сторонников 
Ганди, то уже на чрезвычайном съезде в Дели (1923 г.) была 
принята резолюция, разрешавшая свараджистам выставить кан
дидатуры на выборах. 

В результате острой внутрипартийной борьбы Ганди был вы
нужден пойти на серьезные уступки свараджистам и в специаль
ном документе (пакт Ганди — Ч. Р. Дас) отменить гражданское 
несотрудничество как основную форму деятельности Конгресса. 
Это соглашение было подтверждено решениями съезда Конгресса, 
состоявшегося в 1924 г. в городе Белгауме (Бомбейское прези
дентство), а в следующем году съездом партии в Канпуре дея
тельность свараджистов была признана основной формой конгрес-
систской работы. Однако свараджистам не удалось, используя, 
по существу, только законосовещательные органы, вырвать хотя 
бы одну существенную уступку у английской колониальной 
администрации. Неудачи свараджистов вызвали падение их влия
ния в буржуазно-помещичьих кругах, и на выборах 1926 г. они 
потерпели поражение. 

В широких кругах национальной буржуазии (в особенности 
мелкой и средней) и в группах внутри Национального конгресса, 
отражавших их интересы, распространялось недовольство пассив
ной тактикой свараджистского руководства Конгресса. Ослабле
ние свараджистов в этих условиях привело к перегруппировке 
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внутрипартийных сил, известной консолидации партийного руко
водства, в которое к концу этого периода (1923—1927 гг.) вошли 
группа свараджистов во главе с Ч. Р. Дасом и Мотилалом Неру 
и группировка гандистов (Раджендра Прасад, братья Виталабхай 
и Валлабхай Патель и др.) во главе с самим Ганди. 

Широкое недовольство в Конгрессе позицией 
Возникновение руководства привело к появлению левого левого крыла *J rt r 

внутри Конгресса течения, отражавшего в первую очередь ин
тересы мелкобуржуазных кругов, поддержи

вавших Конгресс. Именно эти социально-классовые группы в наи
большей степени страдали от экономического и политического 
наступления империализма и поэтому выступали за более актив
ную борьбу с колониальным режимом. 

Это течение было представлено в Конгрессе в основном моло
дежью, главными лидерами и идеологами которой стали Джава-
харлал Неру (1889—1964 гг.) и Субхас Чандра Бос (1897— 
1946 гг.) —оба выходцы из семей, принадлежавших к верхушке 
индийского общества. Получив образование в лучших английских 
университетах, Неру и Бос вступили в начале 20-х годов на путь 
активного участия в национальном движении как ревностные 
последователи Ганди. 

Возникновение левого крыла в Конгрессе и включение в руко
водство партии его представителей усилило влияние Конгресса 
в массах и тем самым объективно способствовало сохранению во 
главе национального движения национальной буржуазии. 

В то же время эти изменения внутри Национального конгресса 
отразили глубокие сдвиги в политической жизни Индии, которые 
произошли в 1922—1927 гг. и которые характеризовались усиле
нием левых сил в стране, несмотря на временный спад массовой 
борьбы. 

С течением времени, чутко воспринимая новые революцион
ные идеи и учитывая изменения в социально-политической обста
новке в самой Индии, левые пришли к выводу о необходимости 
радикализации программы Конгресса и активизации работы кон-
грессистов в массах. На формирование их взглядов оказало влия
ние учение Ленина и опыт Октябрьской революции и социалисти
ческого строительства в СССР. Большое впечатление на молодого 
Джавахарлала Неру произвела его поездка в СССР в 1927 г., ко
торую он совершил вместе со своим отцом Мотилалом Неру. 

В практической деятельности двух молодых лидеров были оп
ределенные различия. Бос в конце 20-х — начале 30-х годов ос
новные усилия направлял на создание молодежных, прежде всего 
студенческих, организаций и закрепление своего влияния в бен
гальской организации Конгресса. Джавахарлал Неру в эти годы 
стремился установить и расширить связи индийского националь
ного движения с прогрессивными организациями и революцион
ными течениями за рубежом. В 1927 г. он представлял Индию на 
Брюссельском конгрессе колониальных народов, на котором была 
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создана Антиимпериалистическая лига. Возвратившись в Индию, 
Неру провел большую работу по созданию отделений лиги в са
мой Индии. 

К концу 1927 г. левое крыло внутри Национального конгресса 
значительно усилилось. Мадрасский съезд Конгресса принял 
предложенную Джавахарлалом Неру резолюцию о главной цели 
индийского национально-освободительного движения — достиже
нии пурна свараджа (полной независимости). Съезд подтвердил 
установление связей с Антиимпериалистической лигой. Неру и 
Бос были избраны на 1928 г. генеральными секретарями Кон
гресса. 

Зарождение коммунистического 
движения в Индии и возникновение 

политических организаций 
рабочих и крестьян 

Революционные Контакты между центрами индийской рево-
группы в эмиграции люционной эмиграции и Советской властью, 

которые стали устанавливаться еще в 1918 г., способствовали про
никновению в среду национал-революционеров марксистской иде
ологии. Огромное впечатление на индийцев, побывавших в 1918— 
1922 гг. в Советской России, произвели встречи с В. И. Лениным 
и другими советскими руководителями, все виденное ими в Моск
ве, Петрограде, Ташкенте, Баку и других городах страны. Индий
ские мелкобуржуазные революционеры хотя и имели весьма не
четкие представления о характере Октябрьской революции, про
грамме и тактике большевиков, но увидели в Стране Советов 
своего союзника в борьбе с английским колониализмом. Связь ин
дийской эмиграции с Москвой осуществлялась через кабульский, 
а затем берлинский центры. 

Члены делегации Индийской революционной ассоциации и 
«Временного правительства Индии» в Кабуле Баракатулла, 
М. П. Б. Т. Ачарья и Абдур Раб, побывавшие весной 1919 г. в Мо
скве и принятые В. И. Лениным, в течение нескольких месяцев 
оставались в Советской стране. Баракатулла написал на языке 
фарси и издал брошюру «Большевизм и мусульманские народы» 
(Ташкент, 1919 г.), вскоре переведенную и на другие восточные 
языки. Брошюра сыграла значительную роль в распространении 
в советской Средней Азии, странах Ближнего и Среднего Восто
ка и в Индии правды о советской национальной политике. 

Ачарья и Абдур Раб, возвратившиеся в Кабул в конце 1919 г., 
сыграли значительную роль в переходе на территорию Советского 
Туркестана нескольких групп индийцев, находившихся в это вре
мя в Афганистане. По призыву Всеиндийского халифатского ко
митета в начале 1920 г. большие группы участников халифатского 
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движения, в основном националистически настроенная мусуль
манская молодежь, стали переходить индо-афганскую границу, 
чтобы затем пробраться в Турцию и принять участие в вооружен
ной борьбе против империалистических держав, за сохранение 
прерогатив султана-халифа. На митингах и собраниях халифати-
стов зачитывалось послание афганского эмира, поддерживавшего 
движение мухаджиров (борцов за веру). Общее число мухаджи
ров, прибывших из Индии в Афганистан, составило, по различным 
оценкам, 30—50 тыс. человек, что создало значительные трудно
сти для афганского правительства. К концу того же года основная 
часть мухаджиров была вынуждена возвратиться в Индию, и лишь 
очень немногим удалось различными путями проникнуть на 
Ближний Восток. 

В результате агитационной работы, которую вели среди наи
более политически сознательных мухаджиров члены кабульской 
подпольной революционной ассоциации, в первую очередь Ачарья 
и Абдур Раб, в течение 1920 г. советско-афганскую границу пе
решли три группы мухаджиров общей численностью около 200 че
ловек. Примерно половина из них вскоре возвратилась в Индию, 
часть была отправлена через Закавказье в Турцию, а около 30 че
ловек задержались в Ташкенте, что дало возможность Ачарье 
и Абдур Рабу создать Ташкентское отделение Индийской рево
люционной ассоциации. Ачарья как представитель Ассоциации 
принимал участие летом 1920 г. в работе Второго конгресса Ко
минтерна. 

К этому времени другая группа индийцев, значительную часть 
которой составили солдаты, дезертировавшие из английских час
тей в Хорасане (Персия), обосновалась в Баку, где издавалась 
на языке урду газета «Азад Хиндустан Ахбар» («Известия сво
бодной Индии»). В работе съезда угнетенных народов Востока, 
проходившего в Баку в сентябре 1920 г., приняли участие и деле
гаты-индийцы. 

Среди индийских революционеров стали распространяться 
марксистские взгляды. Большую роль в этом сыграл Манабендра 
Натх Рой. 

M. Н. Рой, принимавший участие в деятельности подпольных 
революционных организаций в Индии, а затем находившийся в 
эмиграции в Японии, США и Мексике, стал одним из основателей 
Компартии Мексики. По мандату этой партии он в 1920 г. через 
Берлин прибыл в Москву как делегат II конгресса Коминтерна. 
На конгрессе Рой был избран в Исполком Коминтерна, где в 
1920—1927 гг. работал в качестве одного из руководителей Во
сточной комиссии. В период работы II конгресса Коминтерна Рой 
объединил находившихся в Москве революционных эмигрантов 
во «Временный всеиндийский центральный революционный ко
митет», от имени которого вел переписку с революционерами в 
Индии и за ее пределами. 
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После окончания работы конгресса Рой прибыл в Ташкент. 
Здесь он принял деятельное участие в создании первой эмигрант
ской группы индийских коммунистов; она была основана 17 ок
тября 1920 г. и получила название Коммунистическая партия Ин
дии. Первоначально в нее вошло всего лишь 10 человек, однако 
в течение 1921 г. организация увеличилась за счет мухаджиров. 
Весной 1921 г. они образовали индийскую группу в основанном 
в том же году при Коминтерне Коммунистическом университете 
трудящихся Востока. 

Первым секретарем группы был избран Мухаммед Шафик, ко
торый выпустил еще в мае 1920 г. в Ташкенте единственный но
мер газеты «Заминдар» («Землевладелец» — в значении «хозяин 
земли», т. е. крестьянин) — орган Индийской революционной 
ассоциации. 

После учебы в Ташкенте и Москве часть бывших мухаджи
ров, например М. Шафик, Фирозуддин Мансур, Абдул Маджид, 
Рафик Ахмад, Шаукат Усмани и другие, вернулись в Индию и 
приняли участие в деятельности созданных там коммунистиче
ских групп; другие остались в эмиграции, работая в органах Ко
минтерна и других международных революционных организа
циях. 

Наряду с Роем видную роль в организации коммунистических 
групп в эмиграции сыграл Абани Мукерджи, прибывший на II 
конгресс Коминтерна как представитель Индийского революцион
ного комитета в Берлине. 

М. Н. Рой и А. Мукерджи в 20-х годах опубликовали книги, 
брошюры и статьи по вопросам индийского национально-освобо
дительного движения, экономического и политического положения 
в стране, которые нелегальным путем доставлялись в Индию и 
сыграли большую роль в восприятии мелкобуржуазными нацио
налистами марксизма и подготовке к созданию Индийской ком
мунистической партии. Ими был подписан опубликованный в ан
глийской печати летом 1920 г. первый «Манифест к индийским 
революционерам», в котором ставились задачи перехода нацио
нал-революционеров на позиции пролетарского интернационализ
ма и подготовки в Индии социальной революции. 

Роль M. Н. Роя на начальном этапе коммунистического движе
ния в Индии была противоречивой. Сектантские позиции Роя в 
оценке революции в странах Востока, проявившиеся, в частности, 
в его разногласиях с В. И. Лениным по национально-колониаль
ному вопросу еще на Втором конгрессе Коминтерна, его отрица
ние роли национальной буржуазии в освободительном движении 
и т. д. — все это мешало правильно политически ориентироваться 
возникшим в 20-х годах в Индии коммунистическим группам, а 
также затрудняло образование общего фронта левых сил в индий
ском национальном движении. Политические ошибки Роя в ко
нечном счете привели его к отходу от коммунистического движе
ния и исключению в 1929 г. из Исполкома Коминтерна. 

416 



В то же время деятельность Роя по пропаганде марксизма в 
Индии и созданию организации индийских коммунистов имела 
большое положительное значение. Рой и Мукерджи, будучи вы
ходцами из среды национал-революционеров, рассматривали 
индийские подпольные революционные организации и их эмиг
рантские центры, а также левое крыло внутри Национального 
конгресса как резерв коммунистического движения в Индии. По
этому они ставили своей задачей ускорить процесс высвобождения 
индийской мелкобуржуазной молодежи из-под влияния буржуаз
ной идеологии. Этим целям были подчинены попытки Роя, Му
керджи и руководимой ими группы коммунистов-эмигрантов 
установить контакты с различными политическими течениями и 
организациями в Индии: от лидеров свараджистов до руковод
ства активизировавшихся после 1922 г. в Индии подпольных ре
волюционных организаций. 

M. Н. Рой и А. Мукерджи составили развернутый «Манифест» 
к очередному съезду Индийского национального конгресса, про
ходившему в Ахмадабаде в декабре 1921 г.; в «Манифесте» перед 
Конгрессом ставилась задача организации масс рабочих и кре
стьян и подчеркивалось, что только при условии включения в про
грамму Конгресса их требований он сможет осуществить руко
водство народными массами. Текст «Манифеста» был размножен 
и нелегально привезен в Индию коммунистом Н. Гуптой. 

Наличие в революционном крыле индийского национального 
движения различных организаций и групп, преобладание мелко
буржуазной идеологии, сектантские тенденции во взглядах Роя 
и ряда других индийских коммунистов — все это затрудняло объ
единение левых сил на общей политической платформе. Этими 
причинами объясняется неудачная попытка создать в эмиграции 
объединение всех революционных сил, которая была предприня
та по инициативе Вирендранатха Чаттопадхьяя, руководителя 
Индийского революционного комитета в Берлине, на специальном 
совещании в Москве в 1921 г. После провала московских перего
воров между представителями различных групп революционной 
эмиграции В. Чаттопадхьяя, вернувшись в Берлин, развернул 
подготовку к созыву конгресса международной Антиимпериали
стической лиги, став одним из ее организаторов и руководителей. 

В начале 20-х годов первые группы коммунистов возникли 
также и в самой Индии. 

Возникновение После Бардолийской резолюции, прозвучав-
коммунистических шей сигналом к отступлению революционных 

групп в Индии сил, в среде национал-революционеров и ле-
и основание в ы х конгрессистов, до этого активно участ-

Компартии ндии в о в а вших в кампании несотрудничества, на
ступило разочарование в политическом руководстве М. К. Ганди. 
Снова активизировалась деятельность подпольщиков, в основном 
объединившихся вокруг Хиндустанской республиканской ассо
циации. Революционное подполье, особенно в Пенджабе, было 
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связано с возродившимся в 1921 г. центром революционной эми
грации в Кабуле, который стал действовать как отделение Наци
онального конгресса. В этом же году колониальные власти рас
крыли новый заговор о подготовке вооруженного восстания в 
Пенджабе. В то же время все большее число лиц и из револю
ционно настроенной молодежи обращалось к марксизму. 

Период 1917—1921 гг. является своего рода подготовитель
ным этапом коммунистического движения в Индии: в результате 
распространения в стране сведений об Октябрьской революции и 
о первых шагах молодого Советского государства, деятельности 
Коминтерна и группы индийских коммунистов в эмиграции во 
главе с M. Н. Роем и А. Мукерджи создались условия для появ
ления первых марксистских кружков. 

Среди опубликованных в эти годы в Индии работ, содержав
ших изложение (в различной форме и степени) идей научного 
коммунизма, выделялась книжка Шрипат Амрит Данге, бомбей
ского студента, названная «Ганди против Ленина» (1921 г.). 
В ней Данге, еще недавно активный участник движения не
сотрудничества, провел сравнение методов политической борьбы 
Ленина и Ганди, подвергнув критике программу и тактику ган
дизма. В мае 1922 г. Ш. А. Данге стал издавать еженедельную 
газету на английском языке «Сошиалист»—первенец марксист
ской периодики в Индии. В ней пропагандировались работы 
Маркса и Ленина, содержалась информация об Октябрьской ре
волюции, ставились вопросы национально-освободительного дви
жения в Индии. Распространение газеты способствовало объеди
нению вокруг Данге группы бомбейской революционно настроен
ной молодежи. В сентябре 1922 г. в «Сошиалисте» было помещено 
объявление о создании «Индийской социалистической рабочей 
партии Индийского национального конгресса». Название маркси
стской группы, в которую вошли Ш. А. Данге, С. В. Гхате, 
К. Н. Джоглекар, Р. С. Нимбкар и др., показывает, что в тот пе
риод образование марксистского крыла в национальном движении 
рассматривалось Данге и его соратниками как создание левой 
фракции внутри Конгресса. Бомбейская группа с 1923 г. стала 
издавать ежемесячный журнал «Сошиалист». 

Марксистские группы возникли и в других крупных промыш
ленных центрах. В 1922 г. после возвращения из Москвы Шаукат 
Усмани создал группу коммунистов в Бенаресе. Одновременно 
начала работать коммунистическая ячейка в Лахоре, руководи
тель которой Гулям Хуссейн поддерживал тесные связи с направ
ленным из Ташкента в Кабул Мухаммадом Али (Сепасси). Ор
ганом лахорской группы была издававшаяся Г. Хуссейном газета 
на языке урду «Инкиляб» («Революция»). На позиции научного 
коммунизма в это же время перешла калькуттская группа под 
руководством Музаффара Ахмада, который с 1923 г. стал изда
вать на бенгальском языке газету «Ганавани» («Голос народа»). 
В Мадрасе возникла марксистская группа под руководством Син-
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гаравеллу Четтиара, издававшего с 1923 г. «Кисан-лейбор га-
зетт» («Рабоче-крестьянскую газету»). 

Первые органы марксистской печати выполнили свою роль 
коллективного пропагандиста и коллективного организатора. По
добное же значение имело и подпольное распространение в Индии 
журналов «Вэнгард оф индиэн индепенденс» («Авангард индий
ской независимости», 1922—1924 гг.) и «Мэссиз оф Индиа» 
(«Народ Индии», 1925—1927 гг.). 

В течение 1923—1925 гг. произошло как расширение состава 
действовавших марксистских групп, так и создание новых круж
ков, в том числе в промышленных центрах Канпуре и Карачи. 
Установились контакты между отдельными марксистскими цент
рами, а также переписка с эмигрантским центром индийских 
коммунистов. Основная задача, которая встала перед марксист
скими группами в Индии, заключалась в объединении их усилий 
и создании общеиндийской организации. 

В условиях жестокого колониального режима легальная дея
тельность индийских коммунистов была крайне затруднена. 
В 1922—1923 гг. власти организовали так называемые Пешавар-
ские процессы над возвратившимися в Индию мухаджирами, при
нимавшими участие в работе эмигрантских революционных цент« 
ров. В 1924 г. в Канпуре прошел первый процесс над коммуни
стами, на котором к тюремному заключению были приговорены 
руководители марксистских групп Ш. Данге, Музаффар Ахмад, 
Ш. Усмани и др. Индийским коммунистам предъявлялось обви
нение в действиях как «большевистским агентам». Несмотря на 
репрессии, английской секретной службе не удалось подавить 
коммунистическое движение в стране: в 1924—1925 гг. марксист
ские группы, напротив, усилили свою активность. 

В сентябре 1924 г. канпурский журналист Сатья Бхакта объя
вил о создании легальной «Индийской коммунистической партии». 
Поскольку партия, как это подчеркивалось в заявлении ее руково
дителей, не была связана с Коминтерном и другими зарубежными 
революционными центрами, власти терпимо отнеслись к факту ее 
создания. Хотя основанная Сатьей Бхактой партия и не стала 
притягательным центром для индийских коммунистов, он продол
жал подготовку к объединению отдельных групп индийских мар
ксистов. Был создан Оргкомитет по подготовке объединительной 
конференции во главе с левым конгрессистом Хозратом Мохани. 
В результате в Канпуре с 28 по 30 декабря 1925 г. была проведе
на под председательством мадрасского коммуниста М. Сингара-
веллу Четтиара первая конференция индийских коммунистов, на 
которой было принято решение об образовании Коммунистиче
ской партии Индии с центром в Бомбее. В избранный Централь
ный исполком, секретарями которого стали Дж. Бегерхотта и 
С. В. Гхате, вошли представители всех основных коммунистиче
ских групп в Индии. 
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Внутри компартии развернулась борьба по вопросу ее отно
шений с Коминтерном. Сатья Бхакта выступал за то, чтобы Ком
партия Индии сохранила свой «национальный характер» и не 
устанавливала каких-либо связей с Коминтерном. На второй кон
ференции компартии, проходившей в Калькутте в 1926 г., эта 
точка зрения не была поддержана большинством делегатов, и 
Сатья Бхакта, выйдя из партии, основал «Национальную ком
партию Индии»—по существу организацию революционных де
мократов. 

Хотя Компартия Индии в целях сохранения возможностей ле
гальной работы и не стала в этот период секцией Коминтерна, ее 
связи с международным революционным движением укрепились. 
Этому способствовали контакты с Коммунистической партией Ве
ликобритании, которой по решению Исполкома Коминтерна было 
поручено вести работу с индийскими коммунистами. В 1925— 
1928 гг. Индию посетили делегации английских коммунистов. 
Компартия Индии нацеливалась на создание массовой револю
ционной организации и создание антиимпериалистического 
блока. 

Находившаяся в эмиграции группа индийских коммунистов 
во главе с М. Н. Роем стала с 1924 г. функционировать как Загра
ничное бюро КПИ, что было отражено в Уставе партии, принятом 
на третьей конференции в 1927 г. в Бомбее. 

Образование Компартии Индии означало новый этап в ком
мунистическом движении в стране, совпавший с оживлением 
экономической борьбы рабочего класса и развертыванием дея
тельности профсоюзов. 

Спад массовой антиимпериалистической 
Рабочее движение борьбы, наступивший в 1922 г., сказался и 

в 1923—1927 гг. н а рабочем движении. В последующие годы " аооче-крестьянские . . . 
партии сократилось как количество стачек, так и 

численность участвовавших в них рабочих. 
В то же время сами забастовки стали лучше организованными, 
более длительными и упорными. Особенно остро забастовочная 
борьба развернулась в 1924 и 1925 гг., когда было соответственно 
потеряно 8,7 и 12,5 млн. рабочих дней (против 3,9 млн. в 1922 г., 
1 млн. в 1926 г. и 2 млн. в 1927 г.). Стачки, как правило, носили 
оборонительный характер. Они были направлены против сокра
щения заработной платы, удлинения рабочего дня и т. д. Наибо
лее крупными выступлениями рабочего класса в 1924 и 1925 гг. 
были всеобщие стачки бомбейских текстильщиков, а в 1926 и 
1927 гг. забастовки железнодорожников. В эти годы бомбейский 
пролетариат стал авангардом рабочего движения Индии. 

В условиях наступления предпринимателей и поддерживав
шей их колониальной администрации, принявшей в 1926 г. спе
циальный Закон о профсоюзах, устанавливавший правительствен
ный контроль над деятельностью рабочих организаций, значи
тельная часть стачек закончилась поражением рабочих. Это во 
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многом объяснялось национал-реформистским руководством проф
союзов. 

За годы, прошедшие после спада революционного подъема 
1918—1922 гг., наблюдался рост профсоюзов, укрепление их орга
низации. Правда, расширение профсоюзного движения происхо
дило главным образом за счет служащих и промышленных ра
бочих Бомбея. В 1926 г. в Индии насчитывалось около 200 проф
союзов, объединявших около 300 тыс. человек. Из них 57 союзов 
с общим числом членов 125 тыс. входило во Всеиндийский кон
гресс профсоюзов (ВИКИ). 

Возникновение коммунистического движения в Индии при
дало новые черты профсоюзному движению: члены первых ком
мунистических групп стали активно участвовать в организации 
забастовок, руководстве местными союзами рабочих и служащих. 
Этому способствовало то, что многие руководители коммунисти
ческих ячеек (например, М. Ахмад, Г. Хуссейн, лидеры бомбей
ской группы и др.) были связаны с деятельностью профсоюзов. 
После образования в 1925 г. Компартии Индии активность ком
мунистов в профсоюзах стала заметно расти. 

Под влиянием коммунистов и других радикальных элементов 
на съездах ВИКП были приняты решения политического харак
тера: в 1924 г. — против использования полиции для подавления 
выступлений трудящихся; в 1925 г.— за предоставление избира
тельных прав рабочим; в 1926 г. — против «неприкасаемости» и 
расовой дискриминации. 

В эти годы началась борьба между национал-реформистами, с 
одной стороны, коммунистами и революционными демократами — 
с другой, за руководство организованным рабочим движением. 
Английские лейбористы, направившие в 1925—1927 гг. несколько 
делегаций в Индию, также сделали попытку подчинить своему 
влиянию индийские профсоюзы. 

Борьба между различными политическими едлами разверну
лась на VIII съезде ВИКП, проходившем в 1927 г. в Канпуре. 
На съезде было отвергнуто предложение делегации Британского 
генсовета тред-юнионов о вхождении ВИКП в Амстердамский 
интернационал желтых профсоюзов. Вместе с тем съезд не при
нял и предложения левого крыла о присоединении к Профинтерну 
и вхождении в Антиимпериалистическую лигу. Хотя большинст
во в руководстве Исполкома ВИКП по-прежнему составляли на
ционал-реформисты, определенные позиции в нем заняли и пред
ставители коммунистов: вице-председателем Конгресса был избран 
Тхэнгди, председатель Бомбейской рабоче-крестьянской партии, а 
помощником генерального секретаря — Данге. 

Укреплению позиций коммунистов в рабочем движении спо
собствовала деятельность созданных ими рабоче-крестьянских 
партий. 

Первая неудачная попытка создать массовую легальную орга
низацию трудящихся — рабоче-крестьянскую партию под руко-
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водством коммунистов была предпринята еще в 1923 г. Сингара-
веллу Четтиаром (Мадрас). В 1926—1928 гг. были созданы 
рабоче-крестьянские партии сначала в Бенгалии, затем в Бомбей
ской провинции, Пенджабе и Соединенных провинциях. В руко
водство этих организаций наряду с коммунистами входили рево
люционные демократы. 

Рабоче-крестьянские партии в эти годы были важнейшими 
каналами влияния коммунистов на рабочий класс, крестьянство 
и средние городские слои. Под их руководством действовали ряд 
рабочих профсоюзов и возникшие кое-где в начале 30-х годов 
кисан сабха (крестьянские союзы). 

Партии выступали в защиту интересов рабочего класса и кре
стьянства, в том числе за отмену системы заминдарского поме
щичьего землевладения, за полную независимость. Опубликование 
программных документов рабоче-крестьянских партий, их обраще
ние к Национальному конгрессу способствовали формированию 
внутри него левого крыла. Значительную роль в пропаганде дея
тельности партий сыграли их органы печати: «Ганавани» («Голос 
народа») в Бенгалии, «Кранти» («Революция») в Бомбее, «Кир-
ти» («Рабочий»), «Мехнаткаш» («Трудящийся»), «Маздур ки
сан» («Рабочий и крестьянин») в Пенджабе. 

Деятельность коммунистов и рабоче-крестьянских партий спо
собствовала созданию предпосылок наступления нового подъема 
освободительного движения. 

Обострение внутриполитической ситуации произошло в конце 
1927 г., когда английское правительство объявило о назначении 
комиссии под председательством Саймона по подготовке проекта 
нового закона об управлении Индией. Всеобщее негодование вы
звало то, что в комиссию не были включены представители ин
дийской общественности. Мадрасский съезд Конгресса принял 
решение о бойкоте комиссии Саймона. По всей стране ширилась 
кампания протеста против английской колониальной политики. 



ПОДЪЕМ АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ И БОРЬБА 

ЗА ЕДИНЫЙ ФРОНТ 
(1928-1939 гг.) 

Экономические и социально-политические причины, породив
шие революционный подъем в Индии в 1918—1922 гг., не были 
устранены. Контрнаступление империализма в последующие годы 
привело к обострению противоречий между колониальным режи
мом и различными классами индийского общества. 

Дальнейший рост в этих условиях национального капитализма 
еще больше обострил противоречия между английскими монопо
лиями и индийской национальной буржуазией. 

Новый подъем 
национально-освободительной борьбы 

Влияние мирового Мировой экономический кризис 1929 г. тя-
экономического жело поразил народное хозяйство Индии. 

кризиса Аграрный кризис — кризис сбыта сельско-
на экономическое хозяйственной продукции — начался еще 

положение в Индии р а н е е ? ß 1927—1928 гг. Падение цен на 
основные виды товарной продукции сельского хозяйства было 
весьма значительным: например, на пшеницу цены упали в 2 
раза, на джут — в 2—3 раза. В то же время колониальные власти 
проводили ревизию ставок земельного налогообложения в сто
рону их значительного повышения. В результате реальные до
ходы земледельцев значительно сократились. Чтобы уменьшить 
потери, явившиеся следствием неблагоприятной рыночной конъ
юнктуры, помещики в массовом порядке стали переводить арен
даторов с натуральной ренты на денежную. Росло число разорив
шихся хозяйств арендаторов и мелких собственников. Усилился 
процесс мобилизации крестьянской собственности и переход ее в 
руки помещиков, ростовщиков и крестьянской верхушки. Резко 
возросло бремя ростовщической задолженности — до 9 млрд. 
рупий. 

Вслед за деревней кризис поразил и город. Закрывались 
фабрики и мелкие промышленные предприятия. Массовые уволь-* 
нения рабочих под предлогом проведения рационализации произ-* 
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водства на фоне роста дороговизны вели к ухудшению положения 
рабочего класса и мелких служащих. 

Английская буржуазия стремилась выйти из экономического 
кризиса за счет своих колоний, в первую очередь Индии. В эти 
годы значительно увеличился разрыв между ценами на экспорт
ные индийские и импортные, в первую очередь английские, то
вары. 

В условиях возросшей дороговизны и массового разорения 
мелких производителей значительная часть индийцев была вы
нуждена приступить к реализации своих сбережений, существо
вавших в традиционной форме золотых и серебряных украше
ний. Действовавшие через свою ростовщическую агентуру англий
ские банки провели в годы кризиса выкачку из Индии ценных 
металлов на сумму около 3 млрд. рупий. 

Кризис сказался на положении не только трудящихся. Проис
ходили массовые банкротства мелких и средних промышленных 
и торговых фирм. Лишь крупная индийская буржуазия наряду 
с действовавшими в стране иностранными монополиями укрепила 
свои позиции в экономике страны. Однако расширение позиций 
верхушки индийской национальной буржуазии в сфере предпри
нимательства в условиях сохранявшегося колониального режима 
также вело к углублению ее противоречий с империализмом. 

Экономический кризис, таким образом, явился фактором, выз
вавшим резкое усиление классовых и национальных противоре
чий и тем самым усиление классовой и национально-освободи
тельной борьбы в стране. 

Революционный подъем в стране снова на-
Рабочеедвижение ч а л с я с боев рабочего класса. Оживилась 

стачечная борьба: уже в 1928 г. бастовало 
свыше 500 тыс. человек. Забастовки конца 20-х — начала 30-х го
дов отличались некоторыми новыми чертами по сравнению с эко
номической борьбой рабочего класса предшествовавшего десяти
летия. 

В ходе стачек все чаще начади применяться такие формы 
действий, как создание забастовочных комитетов и пикетирование 
предприятий. Внутренним же содержанием организованного рабо
чего движения стала все более обострявшаяся борьба между ком
мунистами и примыкавшими к ним демократами, с одной сторо
ны, и национал-реформистами — с другой, за руководство рабо
чими профсоюзами и стачечными комитетами. 

В результате этой борьбы возникли революционные профсою
зы, сочетавшие в своей работе экономическую и политическую 
борьбу и последовательно защищавшие классовые интересы рабо
чих. 

Первый профсоюз такого типа возник в Бомбее в процессе 
подготовки к всеобщей стачке текстильщиков. Это был ставший 
впоследствии основой левого профсоюзного движения в стране 
«Гирни камгар лал бавта» («Фабричный рабочий красного 
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флага»), руководимый Ш. А. Данге и работавшим в Индии 
английским коммунистом Б. Брэдли. 

Забастовка, начавшаяся после массового локаута на текстиль
ных фабриках Бомбея, когда было уволено несколько тысяч 
рабочих, приняла затяжной характер и охватила всех рабочих-
текстильщиков Бомбея. За шесть месяцев (забастовка продолжа
лась с апреля по октябрь 1928 г.) было потеряно свыше 20 млн. 
рабочих дней. Стойкость бастовавших рабочих оказала значитель
ное влияние на все рабочее движение страны. В поддержку своих 
товарищей по классу выступили рабочие Шолапура и других про
мышленных центров, железнодорожники. В Индии, а также в 
Англии и Советском Союзе был проведен сбор средств в фонд 
забастовщиков. 

Несмотря на репрессии против организаторов стачки, на по
пытки сорвать ее с помощью штрейкбрехеров и другими подоб
ными методами, предприниматели и колониальные власти были 
вынуждены отступить. Для рассмотрения экономических требова
ний, выдвинутых забастовщиками (прекращение снижения зара
ботной платы и увольнений, а также дискриминации «неприка
саемых»), был образован специальный комитет; «Гирни камгар» 
официально признавался представительным профсоюзом бомбей
ских текстильщиков; прекращалось преследование в уголовном 
порядке руководителей забастовочного комитета. 

Всеобщая забастовка бомбейских текстильщиков вошла слав
ной страницей в историю рабочего движения Индии. Она дала 
своего рода революционный заряд последующим выступлениям 
индийского рабочего класса. 

Создание профсоюза «Гирни камгар» и его первые успехи 
ускорили образование левого крыла во Всеиндийском конгрессе 
профсоюзов, где в эти годы все более заметную роль стали играть 
коммунисты. 

На съезде ВИКП в Джхарии (Бенгалия) в 1928 г. были при
няты решения о создании в независимой Индии социалистической 
республики, в которой будут национализированы земля и про
мышленность. Это свидетельствовало о значительной радикализа
ции политической программы профдвижения. 

Реакция пришедших к власти в Англии в 1929 г. лейбористов 
на укрепление левых сил в профсоюзных организациях Индии 
была двоякой: с одной стороны, они сделали некоторые демон
стративные жесты в сторону рабочего класса Индии, назначив, 
в частности, королевскую комиссию по обследованию положения 
рабочего класса (комиссию Уитли), с другой — продолжали преж
нюю политику жестокого подавления организованного рабочего 
движения. Были приняты законы, запрещавшие создание поли
тических организаций рабочего класса и ограничивавшие дея
тельность профсоюзов чисто экономическими вопросами, а также 
усиливавшие преследование за коммунистическую деятельность. 
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Начались гонения на членов фабрично-заводских комитетов, 
поддерживавших левые профсоюзы. В защиту «Гирни камгар» 
снова поднялись бомбейские текстильщики, возобновившие в 
марте 1929 г. всеобщую стачку. Однако она окончилась неудачей 
в результате ареста руководящего ядра левого крыла профсоюзов. 

Усиление влияния коммунистов и левых конгрессистов в проф
союзном движении серьезно обеспокоило национально-буржуаз
ные круги. Правое крыло в ВИКП на X съезде в ноябре 1929 г. в 
Нагпуре попыталось воспрепятствовать принятию в профцентр 
«Гирни камгар». Оказавшись в меньшинстве, правые вышли из 
ВИКП и в декабре того же года основали новый всеиндийский 
профцентр — Индийскую федерацию профсоюзов, лидерами кото
рой стали В. В. Гири и H. М. Джоши. Так был совершен первый 
раскол единого профдвижения Индии. 

Нагпурский съезд профсоюзов принял решение о бойкоте 
комиссии Уитли. Председателем ВИКП был избран С. Ч. Бос. 
Развитие событий в рабочем движении Индии свидетельствовало 
о создании благоприятных возможностей для сотрудничества ком
мунистов и примыкавших к ним революционных демократов 
с левым крылом Конгресса. Однако эти возможности не были 
реализованы, что, в частности, объяснялось и позицией, 
занятой коммунистами. 

В конце 20-х — начале 30-х годов центр ра-
Положение боты коммунистов находился в профсоюзах, 

в коммунистическом *, ύ х- -х- τ 
движении гДе были достигнуты определенные успехи. 

Вторым каналом расширения массового 
влияния Компартии Индии оставались рабоче-крестьянские пар
тии. На фоне подъема рабочего движения их деятельность замет
но оживилась. 

В декабре 1928 г. прошла первая конференция Рабоче-кресть
янской партии Индии, объединившей одноименные организации 
отдельных провинций. 

В принятых резолюциях ставилась задача достижения Индией 
полной независимости, что предполагало завоевание рабочим 
классом гегемонии в национально-освободительном движении. 
Конференция подчеркнула значение усиления классовой борьбы 
рабочих и крестьян. 

Наибольшим влиянием коммунисты пользовались среди рабо
чих и учащейся молодежи Бенгалии, Пенджаба и Бомбея. Были 
созданы молодежные организации, в частности «Науджаван бха-
рат сабха» («Союз молодой Индии»). 

Стремясь помешать расширению влияния коммунистов в мас
совых организациях, колониальная администрация в марте 1929 г. 
нанесла удар по руководству левыми силами. По обвинению в 
заговоре против английской короны было арестовано 33 левых 
лидера, в том числе 14 коммунистов, включая руководителей ком
партии. Среди арестованных было 18 профсоюзных руководителей. 
Продолжавшийся в течение четырех лет Мирутский процесс (по 
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названию города, где происходил суд) был умело использован 
коммунистами как трибуна для разоблачения английской коло
ниальной политики в Индии, а также для пропаганды идей науч
ного социализма. В поддержку мирутских узников выступили 
широкие общественные круги страны, включая руководство На
ционального конгресса. Как в Индии, так и за рубежом были соз
даны специальные комитеты защиты обвиняемых. 

Большой ущерб коммунистическому движению в стране был 
также нанесен в силу сектантской позиции оставшейся на свободе 
части руководства партии. В декабре 1930 г. в органе Коминтер
на «Интернэшнл пресс корреспонденс» был опубликован «Проект 
платформы действий Компартии Индии», в котором содержалась 
левосектантская для Индии того времени установка на проведе
ние социалистического переворота путем вооруженного восстания 
и установления Советской власти. Следуя этим установкам, ком
партия в 1931—1932 гг. не принимала участия в массовом дви
жении, развернувшемся в стране под руководством Националь
ного конгресса. 

Разгром революционного ядра профсоюзов, их раскол, лево-
сектантские позиции коммунистов — все это сказалось на борьбе 
рабочего класса. Стачечное движение, несмотря на дальнейший 
подъем революционной волны, не достигло уровня 1927—1929 гг. 

Крупнейшей стачкой в период 1930—1933 гг. была забастовка 
рабочих и служащих Великой полуостровной железной дороги. 
В ней участвовало более 80 тыс. человек. Борьба железнодорож
ников, которые наряду с текстильщиками составляли в коло
ниальной Индии боевой авангард рабочего класса, отличалась 
необычайным упорством. Несмотря на соглашательские позиции 
руководства профсоюза, массовые локауты, использование войск, 
забастовка длилась около года и была поддержана рабочими и 
служащими других железных дорог. 

Организованное рабочее движение, однако, было вновь ослаб
лено в результате второго раскола профцентра. На очередном 
съезде ВИКП, проходившем в 1931 г. в Калькутте, левое крыло, 
возглавляемое коммунистами, заявило о выходе из профоргани
зации. Причиной послужили острые разногласия с большинством 
руководства профцентра по вопросу о признании полномочий 
представителей железнодорожников-коммунистов. Было создано 
новое общеиндийское профсоюзное объединение — Красный кон
гресс профсоюзов, примкнувший к Профинтерну. 

Ошибки индийских коммунистов были исправлены с помощью 
Коминтерна и братских компартий. В июне 1932 г. в органах 
Коминтерна было опубликовано «Открытое письмо индийским 
коммунистам» Коммунистических партий Германии, Великобри
тании и Китая, в котором говорилось об ошибочности левосек-
тантских установок Компартии Индии и содержалась рекомен
дация участвовать в общенародном движении, руководимом 
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Конгрессом, добиваясь при этом создания единого антиимпериа^ 
диетического фронта. 

Опубликование этого документа благоприятно сказалось на 
положении в коммунистическом движении Индии: часть руково
дителей, находившихся в тюрьме (по Мирутскому процессу), не 
перешли на левосектантские позиции. 

В декабре 1933 г. в Калькутте состоялась Всеиндийская пар
тийная конференция, которая избрала новый состав Центрального 
Комитета во главе с Генеральным секретарем Г. Адхикари. Ком
партия Индии стала одной из секций Коминтерна. Коммунисты 
взяли курс на активное участие в общенациональном движении. 
Однако это произошло уже после спада революционной волны. 

Мощные выступления рабочего класса в 1928 и 1929 гг. дали 
импульс оживлению всей политической жизни страны. 

Подготовка нового Поводом для массовых антиимпериалистиче-
закона об управлении ских выступлений в стране было прибытие 

Индией и позиция 3 февраля 1928 г. Комиссии Саймона, на-
Национального значенной для подготовки нового закона об 

конгресса управлении Индией. По призыву Националь
ного конгресса и ВИКП во всех крупных промышленных центрах 
Индии проводились харталы под лозунгом «Саймон, вон из 
Индии!». Протест против игнорирования английским правитель
ством мнения индийской общественности при подготовке нового 
закона об управлении Индией выразили не только Конгресс и 
демократические организации — рабоче-крестьянские партии и 
профсоюзы, но и Мусульманская лига и «Хинду маха сабха». 
Лишь реакционные помещичьи партии сотрудничали с Комис
сией Саймона. 

Объявленный политическими организациями страны бойкот 
Комиссии Саймона был поддержан большинством Центрального 
законодательного собрания. 

По инициативе Индийского национального конгресса в тече
ние 1928 г. были проведены межпартийные конференции, на ко
торых обсуждались принципы государственного и политического 
устройства Индии на основе предоставления ей статуса доми
ниона. 

Наряду с организацией всенародного бойкота Комиссии Сай
мона и подготовкой (в противовес ей) собственного проекта Кон
ституции Индии Конгресс предпринимал меры по расширению 
своей массовой базы. Были созданы отделения Конгресса в ряде 
сельских местностей, объединявшие в основном зажиточную вер
хушку крестьянства. 

Восстановлению престижа Конгресса и лично М. К. Ганди 
весьма способствовала проведенная под руководством Ганди и 
Валлабхая Пателя сатьяграха по неуплате налогов крестьяна
ми — земельными собственниками в талу ке (уезде) Бардоли (Гуд
жарат). Борьба развертывалась против значительного повышения 
ставок налогообложения. В поддержку стойко державшихся, не-
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смотря на полицейские репрессии и конфискацию земли, крестьян 
Конгресс провел во всеиндийском масштабе 12 июня 1928 г. «день 
Бардоли», когда всюду проходили массовые митинги и демонст
рации солидарности. 

Частичный успех сатьяграхи, ее широкое освещение в нацио
нальной "печати значительно укрепили влияние и популярность 
Ганди и руководства Конгресса. 

Между тем в июле 1928 г. был опубликован доклад Комиссии 
под председательством Мотилала Неру. В нем содержался проект 
Конституции Индии, получивший название «Конституция Неру».. 
В этом документе предусматривалось предоставление Индии ста
туса доминиона, в котором выборные органы осуществляли бы 
контроль над бюджетом при сохранении контроля английского 
правительства над внешней политикой и обороной. «Конституция 
Неру» включала пункты в защиту князей и в то же время игно
рировала жизненные требования трудящихся масс страны. 

Крайняя умеренность разработанной комиссией программы 
вызвала острую критику во время обсуждения «Конституции 
Неру» в местных отделениях партии. Реакцией левого крыла 
Конгресса на предложения Комиссии Неру была организация по 
всей стране лиг независимости, которые развернули агитацию за 
достижение Индией «пурна свараджа» (полной независимости). 
В ноябре 1928 г. состоялся съезд общеиндийской Лиги независи
мости, во главе которой встали Джавахарлал Неру и С. Ч. Бос. 

«Конституция Неру» не была принята во внимание Комиссией 
Саймона, надежды умеренной части руководства Национального 
конгресса на получение определенных уступок от англичан кон
ституционными средствами не оправдались. Это содействовало 
дальнейшему укреплению левого крыла в Конгрессе, которое че
рез местные лиги независимости развернуло агитацию как внутри 
партии, так и вне ее за «пурна сварадж». Однако большинство в 
руководстве Конгресса, включая самого Ганди, не сразу уступило 
требованиям левого крыла. На очередном съезде Конгресса в 
конце 1928 г. в Калькутте был одобрен доклад Комиссии Моти
лала Неру, а решение вопроса о начале кампании гражданского 
несотрудничества было отложено на год. 

„ Начавшийся в стране общедемократический 
Выступления г * 

революционеров- подъем, острые выступления рабочего класса 
подпольщиков. вызвали оживление деятельности подполь-

Кризис ных революционных организаций. Хотя в 
террористических конце 20-х — начале 30-х годов первые мо-

организации • r ~ 
r ^ лодежные и студенческие организации были 

созданы коммунистами и конгрессистами, определенную часть 
радикальной, в основном мелкобуржуазной, молодежи не удовле
творяли методы работы как тех, так и других. К тому же ком
мунисты в то время еще были мало известны в широких кругах 
общественности Индии. Молодежь жаждала немедленных дейст
вий и следовала сложившейся традиции подпольной борьбы. 429 



В 1928 г. на базе отдельных организаций террористов была 
создана возглавлявшаяся пламенным революционером Бхагат 
Сингхом Индийская республиканская социалистическая ассоциа
ция, отделения которой действовали в Пенджабе, Раджпутане, 
Соединенных провинциях, Бихаре, т. е. практически почти по 
всей Северо-Западной и Северной Индии. Крупная подпольная 
организация действовала также в Бенгалии, где многие террори
сты являлись членами местной организации Конгресса. 

Наиболее активной была пенджабская организация, которая 
опиралась на местную «Наудживан бхарат сабха», созданную в 
1925 г. Бхагат Сингхом. Террористы наладили в Лахоре под
польное производство бомб. 

Подпольщики рассчитывали на то, что крупные террористиче
ские акции послужат сигналом к массовым выступлениям кре
стьянства. Они считали, что свержение колониального режима в 
стране произойдет под напором стихийно развертывавшейся кре
стьянской революции, недооценивая при этом ни роли рабочего 
класса, ни работы в массовых организациях трудящихся. 

Осуществляя намеченный план действий, руководители Рес
публиканской ассоциации Бхагат Сингх и Батукешвар Датт 
8 апреля 1929 г. проникли в здание Центрального законодатель
ного собрания и, взорвав там бомбы, демонстративно дали себя 
арестовать. Английской полиции удалось разгромить штаб-квар
тиру Ассоциации и раскрыть подпольную мастерскую по изготов
лению бомб. Арестованных судили по «делу о заговоре в Лахоре». 
Героические фигуры Бхагат Сингха и его товарищей вызвали 
глубокое сочувствие в среде индийских националистов. По стране 
прокатилась волна митингов и демонстраций протеста в защиту 
узников, которые объявили в тюрьме голодовку. 

В то же время террористические акции индийских подполь
щиков не привели, естественно, к массовым выступлениям про
тив колониализма. Неудачи в деятельности террористов вызвали 
глубокий кризис всего движения. Находясь в тюрьме, Бхагат 
Сингх и другие лидеры подпольных организаций пересмотрели 
многие из своих позиций. Большинство их восприняли марксизм-
ленинизм и присоединились к Коммунистической партии Индии. 
Как известно, последней книгой, которую Бхагат Сингх читал 
перед казнью, была биография В. И. Ленина. Он нашел в себе 
достаточно политического мужества, чтобы признать ошибочность 
индивидуального террора, и в своем обращении к индийским ре
волюционерам, написанном в тюрьме, призвал их связать свою 
судьбу с борьбой рабочего класса. 

Уже в начале 30-х годов террористическое движение как 
самостоятельное направление индийского национализма быстро 
сошло с политической арены. 

Вместе с тем героическая деятельность революционеров-под
польщиков, проходившая на фоне массовых антиимпериалистиче-
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ских выступлений, в общем способствовала росту революци
онных настроений в стране. 

Вторая кампания Быстрое нарастание социальной напряжен-
гражданского ности в стране создавало благоприятные 

несотрудничества. условия для развертывания массовых поли-
Перерастание тических кампаний. Ганди счел, что обста-

движения в восстание н о в к а с к л а д ы в а е т с я достаточно благоприят
но для оказания решительного давления на колониальное прави
тельство. На съезде Конгресса в Лахоре (декабрь 1929 г.), пред
седателем которого был избран Джавахарлал Неру, было принято 
решение о проведении новой кампании гражданского несотруд
ничества. Руководителем ее, как и в прошлый раз, стал Ганди. 

Учитывая господствующие настроения в Индии и находясь 
под давлением левого крыла национального движения, съезд при
нял решение о новой трактовке конечной цели национальной 
борьбы — достижение полной независимости. 

По решению Конгресса 26 января 1930 г. по всей стране был 
отмечен День независимости. По замыслу его организаторов сте
пень участия патриотических сил в организованных конгресси-
стами манифестациях должна была служить своего рода показа
телем готовности страны к новой кампании несотрудничества. 

В марте того же года Ганди опубликовал в издававшейся им 
газете «Янг Индиа» свои знаменитые «11 пунктов», содержавшие 
требования к английским властям об изменении экономической 
политики в пользу индийской буржуазии, а также освобождении 
политических заключенных, не обвинявшихся в насильственных 
действиях (это говорило о том, что Ганди не собирался высту
пить в защиту томившихся в заключении террористов). 

Поскольку вице-король Ирвин дал отрицательный ответ на 
предложения Ганди, тот объявил о начале в апреле 1930 г. новой 
кампании гражданского несотрудничества. Она проходила при
мерно по той же программе, что и в начале 20-х годов. Новым 
было включение в нее пункта о нарушении государственной со
ляной монополии. Сама по себе эта мера хотя и не вносила ради
кальных изменений, тем не менее сразу же создавала популяр
ность кампании и ее организаторам в самых широких слоях ин
дийского населения. 

В январе того же года Ганди с 78 своими сторонниками 
и последователями, покинув штаб-квартиру в Ахмадабаде — 
Сатьяграха-ашрам, отправился в пропагандистский поход через 
Гуджарат к местечку Данди на берегу Аравийского моря, где на
меревался демонстративно нарушить соляную монополию, выпа
ривая соль из морской воды. 

Продолжавшийся две недели поход широко освещался индий
ской прессой и способствовал распространению идей сатьяграхи. 
Движение несотрудничества успешно развертывалось по всей Ин
дии, и колонизаторы решили нанести контрудар. 
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Английские власти, запретив проведение кампании несотруд
ничества, объявили Конгресс и некоторые другие национальные 
организации вне закона и начали массовые аресты. В мае был 
арестован и Ганди. К концу 1930 г. тюремному заключению под
верглось около 60 тыс. человек. 

Однако репрессии не могли остановить освободительной борь
бы, которая весной этого года достигла своей кульминации, при
няв форму вооруженных восстаний. 

Крупнейшие вооруженные выступления произошли в трех 
городах — Пешаваре, Читтагонге и Шолапуре. Такая география 
вооруженной борьбы не была случайной. Три этих города распо
ложены соответственно в трех областях, где национально-осво
бодительное движение в первой трети XX в. достигло наиболее 
высокого уровня,— Северо-Западной Индии, Бенгалии и Маха
раштре. 

Арест в апреле в Пешаваре руководителей кампании граж
данского несотрудничества вызвал массовые волнения в городе, 
переросшие в баррикадные бои. На помощь городу — центру Се
веро-Западной пограничной провинции двинулись крестьяне из 
окрестных патанских деревень. Деловая жизнь в городе замерла. 
Англичане были вынуждены укрыться в городской цитадели. 

Положение осложнилось после того, как солдаты полка гарх-
валийских стрелков отказались стрелять и начали брататься с 
повстанцами. Английское командование местного гарнизона пре
дотвратило переход солдат-индийцев на сторону народа, разору
жив полк и выведя все войска на две недели из города. 

На помощь Пешавару двинулись отряды восставших патан
ских племен момандов и афридиев. Однако после вмешательства 
руководства Конгресса, которое обратилось к ним с призывом 
воздержаться от насилия, они возвратились в горы в места своих 
кочевий. Хотя английские войска вошли в Пешавар 4 мая, они 
только к середине месяца смогли восстановить полный контроль 
над городом. 

Пешаварское восстание послужило сигналом к массовым ан
тианглийским выступлениям патанского крестьянства. Здесь дей
ствовала организация «Пуштун джирга» («Афганский совет»), 
которой подчинялись боевые отряды краснорубашечников. Во 
главе патанских повстанцев стоял последователь Ганди — Абдул 
Гаффар-хан. 

К концу 1930 г. вся пограничная провинция была охвачена 
восстанием. Краснорубашечники, поддержавшие выступления аф
ридиев и момандов, искусно вели партизанскую войну со стяну
тыми в этот район основными силами англо-индийской армии. 
Борьба продолжалась и в следующем году, численность красно
рубашечников выросла за год с 80 тыс. до 300 тыс. человек. 

На другой, восточной окраине Индии почти одновременно с 
событиями в Пешаваре началось восстание в Читтагонге. В отли
чие от пешаварского оно было подготовлено заранее. 
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Восстание возглавила местная подпольная организация «Рес
публиканская армия Читтагонга» под руководством Амбики Чак-
раварти и Сурджая Сена. 

Учтя печальный опыт лахорской организации террористов, 
Чакраварти и Сен подготовили вооруженные отряды патриотиче
ской молодежи. Восстание началось 18 апреля захватом арсенала, 
казарм и железнодорожной станции. Город в течение десяти дней 
находился в руках восставших. Однако англичане, укрепившись 
в порту, связались с Калькуттой и вызвали оттуда подкрепления. 
Повстанцы в боевом порядке покинули город и, укрепившись на 
господствовавшей над городом высоте, в течение некоторого вре
мени вели оборону лагеря. Но силы оказались слишком нерав
ными, и восстание было подавлено. 

Третье вооруженное выступление произошло в Шолапуре, где 
5 мая в результате вооруженной полицейской провокации нача
лись баррикадные бои, переросшие во всеобщее восстание. Восста
вшие сожгли учреждения колониальной администрации, осадили 
железнодорожный вокзал, в котором укрылись чиновники анг
лийской колониальной администрации. В течение нескольких 
дней шли уличные бои. Власть в городе находилась в руках ор
ганов революционной власти — советов. Только после ареста 
16 мая руководителей восстания оно было полностью подавлено. 

В отличие от Пешавара и Читтагонга, где наиболее активной 
частью участников движения была патриотически настроенная 
мелкобуржуазная молодежь, в Шолапуре основной движущей 
силой восстания были рабочие. 

Несмотря на то что восстания потерпели поражение (в силу 
их локального и во многом стихийного характера, неравенства 
сил противников), они оказали значительное революционизирую
щее влияние на всю внутриполитическую обстановку в стране. 

В течение 1930—1931 гг. во многих крупнейших центрах 
страны, в том числе в Бомбее, Калькутте, Мадрасе, Дели, Карачи, 
прошли политические забастовки. 

Движение стало охватывать деревню, а также княжества. 
Проведение бардолийской сатьяграхи яви-

Крестьянское л о с ь д л я Национального конгресса лишь 
движение. Восстания * * 

в княжествах своего рода «пробным камнем» работы в 
деревне. Начиная с 1929 г. конгрессисты в 

ряде районов страны, особенно в Соединенных провинциях, стали 
создавать крестьянские союзы. Основная их цель состояла в во
влечении крестьянства в кампанию гражданского неповиновения. 
При этом организаторы работы в деревне стремились ограничить 
борьбу крестьянства лишь рамками антиимпериалистических за
дач, сведя на нет классовые, антифеодальные конфликты в де
ревне. 

Наибольшего успеха Национальный конгресс добился в Ауде, 
где под руководством Джавахарлала Неру развернулась кампа* 
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ния по снижению одновременно арендной платы и земельного на
лога, уплачивавшегося в казну помещиками-заминдарами. 

Наряду с конгрессистами в Соединенных провинциях начали ра
боту среди крестьянства коммунисты и революционные демократы. 

В течение всего периода 1931—1933 гг. организованное кре
стьянское движение в Соединенных провинциях, Пенджабе, Би
харе, Бенгалии, Карнатаке и Андхре проходило главным образом 
в форме агитационно-пропагандистской деятельности «кисан саб-
хи» по неуплате государственных налогов. Наиболее острой борь
ба крестьянства была в Соединенных провинциях, где кампания 
гражданского несотрудничества в сельских местностях, в частно
сти в округе Аллахабад, переросла в вооруженные выступления 
крестьянских отрядов. 

В отличие от первоначального периода крестьянское движение 
в 1929—1933 гг. имело более организованный характер. В боль
шинстве провинций были созданы местные крестьянские союзы, 
в основном объединявшие зажиточное и среднее крестьянство. 
В ряде районов страны, особенно в Соединенных провинциях и Би
харе, серьезное влияние на крестьянские союзы оказывали комму
нисты и мелкобуржуазные революционные демократы, которые на
чали борьбу с Конгрессом за руководство крестьянским движением. 

Развитие национально-освободительного движения в Британ
ской Индии оказало воздействие на внутреннее положение в кня
жествах. В некоторых из них в 1931 —1933 гг. началась освободи
тельная борьба, переросшая в вооруженные восстания. 

Наибольшего размаха события достигли в княжестве Кашмир. 
В княжестве, где большинство населения мусульмане, власть 
была сосредоточена в руках князя и его окружения — догров по 
национальности, раджпутов по касте, индусов по религии. Фео
дальный гнет в Кашмире усугублялся религиозной, национальной 
и кастовой дискриминацией кашмирцев. Абсолютная власть 
князя, феодальный произвол догрской верхушки поддерживались 
английским колониализмом, представленным здесь резидентом. 

Против правящей феодальной клики выступали и широкие 
слои крестьян и ремесленников, и кашмирская буржуазия, и бур
жуазная интеллигенция. 

Антифеодальное движение в Кашмире началось летом 1931 г. 
стихийными выступлениями крестьян, которые, сформировав от
ряды, осадили столицу княжества Сринагар. В самом городе на
чались антиправительственные выступления ремесленного и тор
гового населения. 

Местная национальная буржуазия, представлявшая торговцев 
и владельцев кустарных предприятий, образовала просветитель
скую организацию Партия читальни, которая в августе того же 
года выпустила манифест с требованием прекращения религиоз
ной и национальной дискриминации и осуществления некоторых 
буржуазно-демократических свобод. 
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Англичане ввели в Кашмир войска и сумели спровоцировать 
индусско-мусульманские столкновения. Религиозно-общинный ас
пект событий в Кашмире отрицательно сказался на индусско-му-
сульманских отношениях в остальной Индии. 

Однако полностью подавить выступления крестьянства не уда
лось. Англичанам пришлось назначить специальную комиссию для 
обследования положения, которая рекомендовала администрации 
княжества принять основные требования Партии читальни. 

Поскольку махараджа Кашмира не собирался выполнять ре
комендации комиссии, события в начале 1932 г. вновь приняли 
грозный оборот. На базе Партии читальни была создана Полити
ческая конференция Джамму и Кашмира, носившая более демо
кратический характер. Она опубликовала программу, в которую 
были помимо прежних включены новые требования — об ограни
чении деспотической власти махараджи, снижении земельного 
налога, списании недоимок и т. д. 

Конференция начала кампанию за неуплату земельного на
лога. Но с помощью английских войск, находившихся в княже
стве, восстание в конце 1932 г. было подавлено. Однако князь 
вынужден был в 1934 г. созвать законодательное собрание, пойдя 
на некоторые уступки местной национальной буржуазии. 

В середине 1932 г. началось восстание в одном из княжеств 
Раджпутаны — Алваре. Здесь, так же как и в Кашмире, антифео
дальная борьба была облечена в религиозно-общинные формы. 
Правитель княжества, помещики, а также крестьяне в южной 
части княжества были индусами по религии, крестьяне северного 
Алвара — мусульманами. Крестьяне севера выступали с требова
нием не только ограничения феодальной эксплуатации, но и 
прекращения религиозной дискриминации. Последнее требование 
было поддержано мусульманской интеллигенцией и мелкими фео
далами-мусульманами, которым удалось придать движению ре
лигиозную окраску. 

К концу 1932 г. восставшие крестьяне образовали 30-тысяч
ную армию. Заняв несколько городов на севере страны, они под
ступили к Алвару. Постепенно крестьянское движение стало 
классово более последовательным, поскольку повстанцы начали 
нападать и на усадьбы феодалов-мусульман. В этих условиях 
Мусульманская лига выступила за ввод в княжество английских 
войск «для защиты алварских мусульман». За английское вме
шательство ратовала и «Хинду маха сабха», но с позиции «защи
ты индусов княжества». По ее инициативе по всей Индии был 
проведен «день Алвара», способствовавший росту религиозно-
общинных настроений в Индии. 

Несмотря на героическое сопротивление повстанцев, к концу 
1933 г. восстание было подавлено. 

В 1932—1933 гг. антифеодальные выступления произошли 
также в мелких феодальных владениях Пульра и Дир, в полосе 
расселения пуштунских племен. 
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Восстания в княжествах были прямым следствием разверты
вавшейся по всей стране освободительной борьбы. 

Наряду с прямым подавлением националь-
Англвиская политика н о г о движения английский колониализм 

и изменение 
позиции Конгресса н а ч а л политическое маневрирование, на

правленное на раскол лагеря противников 
колониального режима. 

В июне 1930 г. был опубликован доклад Комиссии Саймона, 
содержавший рекомендацию относительно будущего конститу
ционного устройства Индии. В докладе игнорировались основные 
требования индийского национального движения, предусматри
валось сохранение всей полноты власти вице-короля и одновре
менно расширялось деление выборщиков по общинным куриям: 
выделялась специальная курия для «неприкасаемых». Предусмат
ривалось и усиление влияния в центральной легислатуре назна
ченцев князей. Таким образом, делалась ставка на дальнейший 
раскол национальных сил по религиозному и кастовому призна
кам, на укрепление влияния в стране консервативных, феодаль
ных социальных групп. 

Одновременно делались небольшие уступки имущим классам 
Индии: расширялся состав избирателей; в самостоятельную про
винцию, как того требовала Мусульманская лига, выделялся 
Синд. В хо же время отделялась от Индии Бирма, где полыхало 
крестьянское восстание. Колонизаторы были заинтересованы в 
изоляции бирманского национального движения от индийского. 

Еще в 1929 г. английское правительство предложило собрать 
на конференцию «круглого стола» представителей индийских по
литических организаций для обсуждения доклада комиссии Сай
мона. Национальный конгресс, который отнесся отрицательно к 
докладу комиссии, отклонил это предложение. В работе первой 
конференции «круглого стола», открывшейся в Лондоне 12 нояб
ря 1930 г., с индийской стороны были представлены князья, Му
сульманская лига, «Хинду маха сабха», Либеральная федерация 
и созданная Б. Р. Амбедкаром Федерация «неприкасаемых». 

Англичане, искусно разжигая разногласия между представите
лями различных религиозных общин Индии, фактически прова
лили конференцию. 

Одновременно английская администрация в качестве жеста 
примирения с национальной буржуазией внесла некоторые изме
нения в тарифную политику. Были начаты переговоры с находив
шимся в тюрьме Ганди, которого освободили в январе 1931 г. 

5 марта 1931 г. было заключено соглашение между руковод
ством Национального конгресса и администрацией вице-короля 
(«Пакт Ганди — Ирвин»), по которому английская сторона обя
залась прекратить репрессии и освободить арестованных, но толь
ко тех, кто не был обвинен в насильственных действиях. Конгресс 
объявил о прекращении кампании гражданского несотрудниче-

436 



ства. Ганди дал также согласие на участие во второй конферен
ции «круглого стола». 

«Пакт Ганди — Ирвин» вызвал резкую критику не только в 
левых кругах внутри Конгресса, но и вне его. Некоторые провин
циальные конгрессистские организации (например, Бенгалии и 
Пенджаба) отказались поддержать его. 

Однако на очередном съезде Конгресса в Карачи (март 1931 г.) 
позиции Ганди были одобрены. Между руководством националь
ного движения и колониальным режимом было заключено вре
менное перемирие. 

Индийская буржуазия, готовясь к переговорам со своим глав
ным политическим противником, сформулировала в Карачи свою 
экономическую и социальную программу, которая шла дальше 
основных положений «Конституции Неру». Подтверждалось, что 
основная цель борьбы — достижение «пурна свараджа» (или 
«конгрессистской независимости»), что давало возможность раз
личного толкования ее содержания: полная независимость или 
статус доминиона. В резолюции о платформе переговоров на кон
ференции «круглого стола» содержалось требование об установле
нии контроля над обороной и внешними сношениями. 

В принятом съездом документе «Об основных правах и обя
занностях граждан Индии» содержались пункты о введении в 
Индии буржуазно-демократических свобод: кастовое и религиоз
ное равенство, переустройство административно-территориаль
ного деления страны на лингвистической основе и т. д. Пред
усматривалось также установление минимума заработной платы, 
ограничение арендной платы и снижение налогового бремени. 

Впервые в официальном программном документе Конгресса 
были учтены некоторые важные требования трудящихся. Влия
ние левых сил в Конгрессе сказалось и на других разделах доку
мента, в которых говорилось о необходимости национализации 
ключевых отраслей промышленности. Интересам широких слоев 
национального предпринимательства отвечал пункт о введении 
протекционистских тарифов и т. п. 

Несмотря на определенные слабости, программа, принятая 
Конгрессом в Карачи, означала важный шаг по пути радикализа
ции деятельности партии, расширения ее массовой базы. 

Почти одновременно со съездом Конгресса проходил второй 
съезд Всеиндийской рабоче-крестьянской партии, на котором 
была принята альтернативная конгрессистской программа со
циально-экономических преобразований. 

В решениях съезда были выдвинуты требования о введении 
8-часового рабочего дня, оплачиваемых отпусков, признания за 
рабочими права на забастовки и создание классовых профсою
зов; чаяниям крестьян отвечали пункты о ликвидации поме
щичьего землевладения, введении подоходного налога, отмене 
бегара, снижении арендной платы, введении моратория на долги 
и недоимки ренты и налогов, ликвидации кастовой дискримина-
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ции. Окончательная цель освободительной борьбы формулирова
лась как достижение полной независимости и проведение со
циально-экономических преобразований. 

Тогда же состоялся съезд молодежной организации «Науджа-
ван бхарат сабха», который принял программу борьбы в защиту 
интересов рабочих и крестьян, в частности пункты о ликвидации 
землевладения помещиков-заминдаров. Съезд принял приветствие 
Коминтерну. 

Оба съезда свидетельствовали о значительном расширении в 
стране влияния левых, революционных сил. Обе организации вы
разили протест против Делийского пакта и согласия Националь
ного конгресса на участие во второй конференции «круглого 
стола». 

Однако левосектантские позиции коммунистов в этот период 
помешали развить достигнутые ими успехи в создании массовых 
организаций. Этим во многом объясняется быстрое свертывание 
после 1931 г. работы Рабоче-крестьянской партии. Но даль
нейшая поляризация классовых сил в стране, развитие рабочего 
движения на независимой политической основе привели руковод
ство компартии к решению о необходимости сосредоточить все 
усилия на создании массовой базы. 

_ В сентябре 1931 г. Ганди отправился в Лон-Третья кампания Λ
 г х. 

гражданского д о н н а ВТ0РУК> конференцию «круглого сто-
несотрудничества. ла». Состав участников ее был тот же, что и 
Борьба за единство в первый раз. 

внутри индусской д а переговорах англичане применили 
ООЩИНЫ г г г 

прежнюю тактику, разжигая религиозно-
общинные противоречия. Ганди, который занимал по этим вопро
сам прогрессивную позицию, настаивал на том, что важнейшим 
условием урегулирования отношений между индусами и мусуль
манами должно быть предоставление Индии самоуправления. 

На конференции стали вырисовываться два кардинально раз
личных подхода к общинному вопросу. Национальный конгресс 
считал, что решение спорных вопросов общинных отношений 
является внутренним делом индийцев и возможно при условии 
предоставления Индии самоуправления (не уточнялось какого: 
статус доминиона или полная независимость). Английская по
зиция, которую все определеннее поддерживала Мусульманская 
лига, сводилась к тому, что, поскольку индийские представители 
не могут прийти к соглашению, эту проблему следует решать 
законодательным путем. 

Англичане инспирировали провал переговоров, пытаясь воз
ложить ответственность на Ганди и Национальный конгресс. 

Однако престиж Ганди, возвратившегося на родину после 
завершения в декабре 1931 г. работы конференции, не был по
дорван ни внутри Конгресса, ни в стране в целом. В Индии про
исходило накопление элементов революционной ситуации: в раз
личных провинциях продолжались активные выступления кресть-
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янства, начались восстания в Кашмире и Алваре. Со своей сто
роны английская администрация в нарушение Делийского пакта 
продолжала репрессии против актива низовых организаций Кон
гресса. 

В этой обстановке Ганди после провала переговоров с вице-
королем о прекращении репрессий объявил в январе 1932 г. о 
начале новой кампании гражданского несотрудничества, но в 
форме индивидуальной сатьяграхи. Почти сразу же все делегаты 
сессии Конгресса в Дели, включая Ганди, были арестованы, что в 
значительной степени предопределило малую эффективность 
сатьяграхи. 

Одновременно с усилением репрессий англичане продолжали 
форсировать подготовку нового закона об управлении Индией и 
инспирировали углубление расхождений между различными те
чениями в национальном движении. В Индию прибыли предста
вители трех подкомитетов конференции «круглого стола», зани
мавшихся вопросами так называемых религиозных и прочих 
«меньшинств». 

После консультаций с индийскими общинными партиями в 
1932 г. был опубликован Закон об общинном представительстве 
в индийских законодательных органах. 

Поскольку невозможно было достичь соглашения с Мусуль
манской лигой, основные усилия Ганди были направлены на 
срыв английского маневра по противопоставлению «кастовых 
индусов» «неприкасаемым» (которые, согласно ортодоксальному 
индуизму, считаются стоящими вне кастовой структуры). Осенью 
1932 г. при посредничестве Конгресса и личном активном участии 
Ганди было достигнуто соглашение между лидерами Федерации 
«неприкасаемых» и «Хинду маха сабха» о резервировании для 
«неприкасаемых» определенного количества мест в легислатурах. 
Тем самым исключалась возможность проведения выборов по 
английской схеме, включавшей специальную курию для «непри
касаемых». 

В октябре начались переговоры между общинными организа
циями индусов и мусульман, которые не дали никаких результа
тов. 

С целью закрепить достигнутые соглашения между организа
циями «кастовых индусов» и «неприкасаемых» Ганди в декабре 
1932 — начале 1933 г. провел общеиндийскую кампанию по борь
бе с дискриминацией «неприкасаемых». В пропагандистских це
лях он стал называть их «хариджан» (божьими людьми). Широ
кое распространение получила издававшаяся им газета под тем 
же названием. 

Осенью 1932 г. в Лондоне состоялась третья конференция 
«круглого стола»—снова, как и первая, без участия Конгресса,— 
на которой были окончательно сформулированы предложения по 
новому конституционному устройству Индии. 
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В обстановке жестокого подавления массового движения, раз
грома восстаний в княжествах и постепенного ослабления сатья-
грахи Ганди в мае 1933 г. приостановил кампанию гражданского 
несотрудничества. 

Индийская национальная революция вторично отступила. 

Усиление левых сил 
в национальном движении 

и обострение борьбы за руководство 
За экономическим кризисом 1929—1933 гг. 

Экономическое последовал период длительной экономиче-
положение в Индии с к о £ депрессии (так называемой депрессии 

к середине * \ лпъп 
30-х годов особого рода), которая сменилась в 1937 г. 

надвигавшимся новым мировым экономиче
ским кризисом. Его развитие было прервано вспыхнувшей вто
рой мировой войной. 

Положение трудящихся классов города и деревни было крайне 
тяжелым. Массовое разорение крестьянства и ремесленников в 
годы кризиса способствовало значительному возрастанию резерв
ной армии труда, существовавшей в основном в скрытых формах 
аграрного перенаселения. Постоянная армия безработных достиг
ла нескольких сот тысяч человек. 

Рост аграрного перенаселения увеличивал конкуренцию без
земельных крестьян вокруг сдававшихся в аренду земельных 
участков, что создавало благоприятные условия для взвинчивания 
помещиками, арендаторами-посредниками и крестьянской вер
хушкой арендной платы. 

В годы экономического кризиса и послекризисного периода 
на фоне разорения и пауперизации основной массы крестьянства 
усилился процесс его имущественного расслоения и классовой 
дифференциации. Если, с одной стороны, продолжало возрастать 
малоземелье и безземелье крестьян — мелких товаропроизводи
телей, то, с другой стороны, усилилась кулацкая верхушка как 
среди крестьян-собственников в районах райятвари, так и среди 
привилегированных арендаторов в районах заминдари. 

Дальнейшее развитие товарно-денежных отношений и внут
реннего рынка подтолкнуло процесс складывания новых капи
талистических отношений в сфере сельскохозяйственного произ
водства. В то же время сохранение господства феодальных пере
житков в сельском хозяйстве (феодально-помещичьего землевла
дения и торгово-ростовщического капитала), поддерживавшихся 
колониализмом, приводило его в состояние деградации и застоя, 
о чем, в частности, свидетельствовали и ухудшение продоволь
ственного баланса страны, и сокращение экспортных возможно
стей Индии. Усиление капиталистических элементов в индийской 
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деревне обостряло и усложняло противоречия общественного раз
вития. 

В деревне обострялись противоречия между основными клас
сами и классовыми слоями, росла социальная напряженность. 

Кризис, вызвавший в городе разорение мелких товаропроиз
водителей, мануфактурных и мелких фабрично-заводских пред
приятий, вместе с тем способствовал ускорению процесса цент
рализации и концентрации капитала. В 30-х годах происходит 
усиленный процесс образования первых индийских монополисти
ческих объединений, прежде всего в цементной промышленности 
(в 1936 г. здесь был образован «Ассошиэйтед синдикэйт», а в 
1937 г. — мощная группа Далмия — Джайн) и в сахарной про
мышленности (в 1937 г. здесь создан картель «Индиэн шугар 
синдикэйт», охвативший 108 фабрик). 

Индийская, в основном крупная, фабрично-заводская промыш
ленность постепенно расширяла свои позиции на внутреннем 
рынке: на рынке текстиля в 1927—1937 гг. — с 41 до 62%; на 
рынке металла (компания Тата) в 1927—-1934 гг. — с 30 до 72% 
и т. д. 

Вслед за ростом индийского промышленного и торгового ка
питала ускорился процесс концентрации и централизации в сфере 
кредита. В 1918—1937 гг. число отделений действовавших в 
Индии банков выросло вчетверо, оплаченный капитал крупных 
(так называемых списочных) банков увеличился в 1918—1940 гг. 
на 7з, а депозиты — на 60%. 

Ускорился процесс перелива капиталов из торговли и ростов
щичества в сферы банковской и промышленной деятельности. 

Выдвинувшиеся из среды крупной индийской буржуазии 
семьи индийских миллионеров (Тата, Далмия, Джайн, Валчанд, 
Бирла, Сингхания) заняли господствующее положение в нацио
нальном предпринимательстве. 

На общем фоне слабого развития капитализма в стране, пре
обладания докапиталистических и раннекапиталистических форм 
собственности индийские монополии представляли своего рода 
надстройку над торгово-ростовщическим капиталом. Поэтому в 
доходах крупных капиталистов значительный удельный вес по-
прежнему составляли поступления от торговли и ростовщи
чества. 

Несмотря на определенные связи верхушки индийской бур
жуазии не только с феодальным классом, но и со всей социально-
экономической и политической структурой английского колониа
лизма, монополистические тенденции в индийском крупном пред
принимательстве объективно выражали развитие национального 
капитализма и усиление антиимпериалистических противо
речий. 

Английский империализм попытался поставить под свой конт
роль деятельность национального капитала. С этой целью в 1935 г. 
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был создан Резервный банк Индии, выполнявший роль централь
ного правительственного банка, обладавшего правом эмиссии. 
Банк контролировал государственные финансы, а также индий
ский банковский капитал и крупные ростовщические фирмы. 
В 1936 г. был издан Закон об управляющих агентствах, облегчав
ший их деятельность по установлению контроля английских мо
нополий над индийской экономикой. Эти меры вели к дальней
шему обострению противоречий между индийской национальной 
и английской буржуазией. 

Экономическое и социальное развитие Индии 30-х годов вело 
(хотя на разной основе и в разной степени для отдельных клас
сов индийского общества) к обострению национальных и клас
совых противоречий. 

Однако развитие политических событий в Индии в предвоен
ный период, приведших к новому подъему национально-освободи
тельного движения в 1936—1939 гг., нельзя объяснять только 
экономическими причинами. 

В годы революционного подъема (1929—1933 гг.) в полити
ческой жизни страны произошли серьезные сдвиги, которые ха
рактеризовались двумя основными моментами. Во-первых, ра
бочий класс в результате деятельности Компартии Индии, ра
боче-крестьянских партий и Красного конгресса профсоюзов пре
вратился в самостоятельную политическую силу. Во-вторых, были 
созданы предпосылки для образования классовых организаций 
крестьянства, превращения также и его в самостоятельный фак
тор политической жизни Индии. 

Рабочее движение Развитие экономической и политической 
в 1934—1939 гг. борьбы рабочего класса в 1934—1939 гг. ха-
Восстановление рактеризуется усилением влияния в органи-

единства зованном рабочем движении коммунистов, 
профдвижения которые выступили инициаторами восста

новления единого профцентра. 
Этот процесс прошел два последовательных этапа. Первый 

этап борьбы за единство профдвижения, 1934—1935 гг., харак
теризуется тем, что оно развивалось снизу, в процессе забастовок, 
путем преодоления сопротивления национал-реформистских и 
правореформистских раскольников. 

Важной вехой рабочего движения стала трехмесячная стачка 
текстильщиков в 1934 г., впервые охватившая целую отрасль 
промышленности. В ходе стачки было установлено единство дей
ствий профсоюзов, входивших в три различных профцентра. 

Решающая роль в стачке коммунистов и руководимого им 
профцентра настолько напугала реакцию, что колониальные вла
сти поставили в 1934 г. компартию и ряд находившихся под ее 
влиянием профсоюзов вне закона. Это весьма осложнило действия 
авангарда левых сил. 

Под лозунгом единства профдвижения прошли в 1935 г. круп
ные стачки докеров, железнодорожников. 
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По предложению руководства Красного конгресса профсоюзов 
в апреле 1935 г. произошло его воссоединение с Всеиндийским 
конгрессом профсоюзов на следующих основных условиях: при
знание принципа классовой борьбы, образование единого союза 
в каждой отрасли промышленности, отказ присоединиться к меж
дународным профцентрам, право вести пропаганду без взаимных 
нападок, обязательное подчинение меньшинства большинству 
(последнее условие было серьезной уступкой со стороны комму
нистов, так как перед объединением в Красном конгрессе проф
союзов насчитывалось 10 тыс. членов, а в ВИКП — 80 тыс.). 

Несмотря на саботаж некоторых правых профсоюзных лиде
ров, работа по объединению в рамках отраслей успешно заверши
лась в 1936 г. Первым же результатом объединения профцентров 
было увеличение числа стачек, окончившихся полной или частич
ной победой бастовавших (47% всех стачек в 1936 г.). Забастов
ки стали более длительными и упорными. 

На втором этапе борьбы за единство профдвижения, в 1936— 
1939 гг., рабочий класс постепенно перешел от оборонительных 
боев, которые он вел в первой половине 30-х годов, к наступле
нию под лозунгами повышения заработной платы и признания 
профсоюзов предпринимателями и властями. Возросли и число 
стачек, и численность их участников (в среднем за год) : 

Число Количество заба-
Годы стачек стовщиков, тыс. 

1934—1935 150 200 
1936—1939 400 500 

Воссоединение двух центров, принятие руководством объеди
ненного ВИКП некоторых принципиальных положений, предло
женных коммунистами, привели к усилению политической актив
ности рабочего класса, что проявилось, в частности, в дни празд
нования 1 Мая в 1935 и 1936 гг. Под антиимпериалистическими 
лозунгами в 1936 г. была проведена «рабочая неделя». В этом 
году XV съезд ВИКП рассмотрел вопрос о широком участии ра
бочего класса в антиимпериалистическом движении, о методах 
освободительной борьбы и объявил важнейшей формой этой борь
бы политическую стачку рабочего класса. 

Объединение двух профцентров положительно сказалось на 
росте организованности рабочего класса: в 1936—1939 гг. общее 
число профсоюзов удвоилось. В массах трудящихся значительно 
выросло влияние ВИКП, что ослабляло позиции правореформист-
ских лидеров из Индийской федерации профсоюзов. 

Решающую роль в развитии экономической борьбы рабочего 
класса сыграли всеобщие забастовки 1937 г.: канпурских текс-
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тилыциков, железнодорожников Бенгальско-Нагпурской желез
ной дороги, рабочих джутовых фабрик Бенгалии; они всколых
нули более отсталые слои рабочих. 

Для сохранения своего влияния в рабочем классе руководство 
Индийской федерации профсоюзов согласилось на объединение 
с ВИКП, которое произошло в апреле 1938 г. на объединитель
ном съезде в Нагпуре. Слияние произошло в значительной сте
пени на идеологической платформе Федерации, выступавшей за 
классовое сотрудничество между рабочими и предпринимате
лями. В новом объединенном профцентре (ВИКП) руководя
щие позиции заняли конгрессисты. Несмотря на некоторое ослаб
ление политической активности ВИКП в 1938—1939 гг., завер
шение воссоединения индийского профдвижения положительно 
сказалось на экономической борьбе рабочего класса: в эти годы 
забастовочное движение распространялось на самые отсталые 
районы Индии, включая княжества. 

В 1939 г. в основном завершилось объединение крупнейших 
отраслевых союзов: железнодорожников, моряков, докеров, тек
стильщиков. Некоторые из объединенных союзов (железнодо
рожников, текстильщиков) провели в 1938—1939 гг. координа
ционные конференции в масштабе всей отрасли, что положи
тельно сказалось на позициях профсоюзов на уровне отдельных 
предприятий. 

Рабочий класс, создавший свою партию и свои классовые 
профсоюзы в жестоких боях с империализмом и буржуазией, 
вступил в борьбу с национальной буржуазией за руководство на
циональным движением. Этим фактором в значительной степени 
определялось развитие событий внутри антиимпериалистического 
лагеря в середине второй половины 30-х годов. 

Борьба развертывалась в двух основных областях: за руко
водство крестьянским движением и за создание единого антиим
периалистического фронта. 

Крестьянское «Кисан сабха», созданные в предшествую-
движение. Щ™ период, в 1934—1935 гг. продолжали 

Образование борьбу за удовлетворение ряда основных 
Всеиндийского экономических требований крестьянства: 

крестьянского союза с н и ж е н и е ренты, налогов и пр. Основными 
формами движения были крестьянские митинги, походы, конфе
ренции в масштабах отдельных деревень, уездов, округов. Осо
бенно активно «кисан сабха» действовали в провинциях Бихар, 
Пенджаб и Северном Мадрасе (область Андхра), где имелись 
крестьянские организации не только на окружном, но и на про
винциальном уровне. 

Большинство местных «кисан сабха» находились под влиянием 
коммунистов и крестьянских демократов. Попытки конгрессис-
тов овладеть организованным крестьянским движением потер
пели неудачу. В этих условиях Н. Г. Ранга, В. В. Гири и группа 
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других национал-реформистов начали подготовку к созданию под 
эгидой Национального конгресса общеиндийской крестьянской 
организации. На подготовительной конференции, проведенной 
в 1935 г., политический перевес был на стороне группы Ранга. 
Однако руководство провинциальных кисан сабха, давших согла
сие на объединение, находилось в руках левых сил, что сказа
лось на первом же съезде новой организации. 

На учредительном съезде «Олл-Индиа кисан сабха» (Всеин-
дийского крестьянского союза), проходившем в апреле 1936 г. 
в Лакнау одновременно с очередным съездом Национального 
конгресса' (что должно было символизировать близость обеих ор
ганизаций), национал-реформистам не удалось получить боль
шинство в руководящем органе Союза — Центральном крестьян
ском совете. 

На сессии Совета в августе того же года была принята Хар
тия крестьянских прав — программный документ Союза, преду
сматривавший ликвидацию помещичьего землевладения типа за-
миндари, реформу системы налогообложения в районах райят-
вари, снижение арендной платы и т. д. Хартия, таким образом, 
нацеливала индийское крестьянство на борьбу с империализмом 
и феодализмом на основе возможно широкого фронта националь
ных сил, включая сельскую буржуазию и даже группы помещи
чьего класса в районах райятвари. 

Значение Хартии заключалось в том, что она увязывала во
едино антифеодальную борьбу крестьянства и национально-осво
бодительное движение. Пропаганда положений Хартии местными 
кисан сабха помогла крестьянам осознать свои классовые инте
ресы, пробуждала в них национальное и демократическое сознание. 

Позиции левых сил во Всеиндийском крестьянском союзе ук
репились на следующем его съезде в декабре 1939 г., который, 
как и первый съезд, проходил одновременно и в том же месте, 
что и съезд Конгресса,— на этот раз в местечке Файзпур (Маха
раштра). Съезд одобрил Хартию крестьянских прав и после ост
рой борьбы с группой Ранга принял в качестве своего символа не 
конгрессистский флаг, а флаг компартии — красный флаг с сер
пом и молотом. Генеральным секретарем организации был избран 
один из лидеров кисан сабха в провинции Бихар, революционный 
демократ С. С. Сарасвати. 

Создание Всеиндийского крестьянского союза составило важ
ный рубеж в истории крестьянского движения Индии. Самый 
многочисленный класс индийского общества становился «классом 
для себя», начинал играть самостоятельную роль в национально-
освободительной борьбе. 

Борьба за руководство массовыми организациями рабочих и 
крестьян протекала в разных формах, что во многом зависело 
как от изменения внутриполитической обстановки в стране, так 
и от внутренней эволюции самого Национального конгресса. 

445 



На путях к единому 
национальному фронту. 
Обострение внутренней 

борьбы в Конгрессе 

Создание Конгресс- В 1 9 3 4 г " к о гД а приблизились выборы в 
социалистической Центральное законодательное собрание, пра-

партии вое крыло Национального конгресса возро
дило свараджистскую партию как конгрессистскии орган для 
участия в этих выборах. Однако консервативные силы в Конгрес
се к этому времени уже значительно растеряли свое влияние. 
Укрепление левых сил в стране, прочные позиции, завоеванные 
коммунистами и революционными демократами в руководящих 
органах массовых организаций трудящихся,—все эти факторы 
настойчиво требовали от руководства Конгресса определенных 
структурных сдвигов, которые позволили бы обеспечить расши
рение массовой базы партии. 

Конгресс оставался наиболее влиятельной общенациональной 
организацией и за полтора десятилетия, прошедших после его 
коренной реорганизации в 1918—1920 гг., постепенно превратил
ся из буржуазно-помещичьей партии в своеобразный блок раз
личных течений и групп буржуазных и мелкобуржуазных нацио
налистов, представлявших довольно широкий спектр классов, при 
сохранении руководящей роли национальной буржуазии. Такой 
своеобразный характер организации определил неоднородность 
основных течений внутри Конгресса: правореформистского, ганди-
стского — преобладающего и левого. Последнее было представлено 
не только молодежными фракциями, поддерживающими С. Ч. Бо
са и Джавахарлала Неру, но и группами, объявлявшими себя сто
ронниками построения в Индии социалистического общества. 
Среди них усилилась тяга к научному социализму и сотрудниче
ству с коммунистами. 

В противовес этой тенденции группа социалистов во главе с 
Джайпракашем Нарайяном, Ачарьей Нарендрой Девом и Ашокой 
Мехтой создала в 1934 г. Конгресс-социалистическую партию, 
которая действовала в рамках Конгресса. В октябре этого года 
в Бомбее состоялся учредительный съезд партии, которая в своей 
идеологии и политике во многом следовала западноевропейской 
социал-демократии. 

Конгресс-социалисты, как и другие левые группы внутри Кон
гресса, видели свою важнейшую задачу в организации массовой 
борьбы трудящихся и создании среди рабочих и крестьян прочной 
социальной базы Конгресса. 

Среди левых групп довольно четко обозначились два основных 
подхода к методам работы в массах. Реформистское направление 
считало, что достаточно развернуть только экономическую борьбу, 
сохраняя за Конгрессом монополию на проведение политических 
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кампаний; революционное направление выступало за сочетание 
экономической и политической борьбы масс. Но оба крыла левых 
в Конгрессе соглашались с безраздельным руководством Конгрес
са массовым движением. Характерно, что, согласно уставу Конг
ресс-социалистической партии, ее членами могли быть только 
конгрессисты. 

Стремительный рост влияния левых сил в Конгрессе заставил 
Ганди предусмотреть некоторые изменения в структуре руководя
щих органов Конгресса, чтобы обеспечить себе и своей группе 
контроль над организацией. На Бомбейском съезде Конгресса 
в октябре 1934 г. в устав была внесена поправка: Рабочий коми
тет Конгресса (его политическое бюро) отныне не избирался 
Всеиндийским комитетом Конгресса (его высшим органом между 
съездами), а единолично назначался ежегодно переизбиравшимся 
президентом Конгресса. Бомбейский съезд утвердил решение 
Ганди о прекращении кампании гражданского несотрудничества 
и принял решение об участии Конгресса в выборах в Централь
ную легислатуру. 

Ганди формально вышел из Конгресса. Это помогло ему со
хранить свою популярность в массах и престиж общенациональ
ного, надпартийного лидера, поскольку теперь он не отвечал за 
маневрирование Конгресса и частичное соглашение с колониза
торами в период тактического отступления. В эти годы он снова 
усиленно пропагандировал свою конструктивную программу (ин-
дусско-мусульманское единство, борьба с «неприкасаемостью», 
поощрение ручного ткачества и прядения, развитие мелкого про
изводства), что укрепляло его влияние среди городских и сель
ских ремесленников, кустарей, мелких предпринимателей и тор
говцев, в городских низах, т. е. среди тех, кто составлял основ
ную движущую силу в проводившихся им массовых кампаниях 
гражданского несотрудничества. 

Конгресс сохранял свое преимущественное 
«Конституция»* 1935 г. в л и я н и е среди имущих классов Индии, поэ-

и новые выборы ^ ^ J^ * 
в легислатуры тому на выборах, которые прошли в ноябре 

1934 г. и в которых участвовало 650 тыс. 
избирателей, он получил более половины голосов и мест в Цент
ральном законодательном собрании. 

В новой Центральной легислатуре ни одна партия не поддер
жала новый проект закона об управлении Индией, созданный на 
основе рекомендаций Комиссии Саймона и конференций «круг
лого стола». Однако новая «конституция» была принята англий
ским парламентом в августе 1935 г. 

В новом законе содержались некоторые уступки индийским 
капиталистам и помещикам. Корпус избирателей расширялся до 
12% взрослого населения, что означало снижение имуществен
ного и прочих цензов и наделение правом голоса низших просло
ек имущих классов и отдельных групп трудящихся (крестьянская 
верхушка и некоторые категории рабочих, голосовавших по рабочей 
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курии). Несколько расширились и прерогативы законодатель
ных собраний, перед которыми отныне были ответственны про
винциальные кабинеты министров (реорганизованные исполни
тельные советы при губернаторах).. 

В то же время закон сохранял принцип диархии и практиче
ски полноту власти в руках аппарата английской колониальной 
администрации. 

Кроме того, закон предусматривал широкое использование ку
риальной системы на выборах, что вносило раскол в национальное 
движение, укрепляло позиции консервативных сил. С целью даль
нейшего осложнения индусско-мусульманских отношений и со
здания препятствий для соглашения между Национальным конг
рессом и Мусульманской лигой мусульманам и другим «мень
шинствам» были предоставлены определенные преимущества. Ин
дусы, включая «неприкасаемых», имели 70% голосов, но только 
55% мест. Усиливалось влияние князей, назначенцы которых 
составляли 7з депутатов Центрального законодательного собра
ния и 2/б — Государственного совета. 

В законе ничего не было сказано о статусе страны, зато пре
дусматривалось ее возможное расчленение в будущем. Последнее 
обеспечивалось так называемой федеральной схемой, по которой 
князья получали право выбора: или войти в Британскую импе
рию, или установить независимые отношения с метрополией. 
«Федеральная схема» вызвала бурю негодования. Она так и не 
была введена в действие. 

Опубликование новой «конституции» Индии вызвало всеоб
щие протесты в стране. Ее окрестили «рабской конституцией». 

Новые выборы в Центральную и провинциальные легислатуры 
были назначены колониальным правительством в 1937 г. В стране 
развернулась подготовка к выборам, проходившая под знаком 
усиливавшейся критики английской колониальной политики. 

В ходе подготовки к выборам коммунисты и примыкавшие к 
ним революционные демократы развернули борьбу за создание 
единого антиимпериалистического фронта. На политику комму
нистов огромное, решающее влияние оказали решения VI конг
ресса Коминтерна. Конкретные рекомендации сделали в откры
том письме индийским коммунистам Палм Датт и Бен Брэдди — 
члены Компартии Великобритании. 

Компартия Индии приняла решение о вхождении коммунистов 
в Конгресс. В мае 1936 г. ВИКП вынес решение о коллективном 
вхождении в Конгресс, такое же решение принял и Всеиндий-
ский крестьянский союз. Поскольку руководство Конгресса, опа
саясь создания в организации крыла, руководимого коммуниста
ми, отрицательно отнеслось к этой инициативе, началось массо
вое индивидуальное вступление в Конгресс коммунистов и демо
кратов, чтобы все же превратить его в орган единого антиимпе
риалистического фронта. 
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Результатом таких акций было усиление левого крыла в Кон
грессе, что проявилось на съезде в Лакнау (май 1936 г.), где 
президентом был избран Джавахарлал Неру. Он назначил Рабо
чий комитет, 7з которого состояла из представителей левых кон-
грессистов. 

Политическая позиция Джавахарлала Неру в 30-х годах отли
чалась известной противоречивостью и непоследовательностью. 
К этому времени в основном сформировались его общественно-
политические и философские взгляды, в которых ощущалось 
определенное влияние научного социализма. В то же время со
циалистические идеалы Неру эклектически сочетались с разде
лявшимися им некоторыми мировоззренческими и особенно прак
тически-политическими установками Ганди. 

На Джавахарлала Неру, как и на многих других лидеров ле
вого крыла в Конгрессе, включая Субхаса Чандру Боса, большое 
впечатление произвели успехи социалистического строительства 
в СССР. Они публично выражали свои симпатии Советскому госу
дарству, выступали в поддержку героической Испании и боров
шихся за свою независимость Китая и Абиссинии. 

В деятельности двух виднейших лидеров левого крыла На
ционального конгресса сохранялись различия, унаследованные 
ими от периода конца 20-х — начала 30-х годов. С. Ч. Бос вел 
энергичную работу по созданию собственной опоры в Конгрессе 
на базе бенгальской провинциальной организации с целью в ко
нечном счете изменить и состав руководства, и политику партии. 
Неру в общем следовал в фарватере партийной политики Ганди. 
Последнее обеспечило ему прочную поддержку лидера Конгресса. 
Важным аспектом деятельности Неру середины — второй поло
вины 30-х годов было расширение международных связей Конг
ресса с различными прогрессивными течениями и организациями, 
особенно во время его зарубежных поездок. Неру считал расши
рение интернациональных связей индийского национализма важ
ным фактором в развитии освободительной борьбы. 

Лакнауский съезд принял решение об участии Конгресса в 
выборах, но под лозунгами борьбы против «рабской конституции». 

На проходившем в декабре того же года Файзпурском съезде 
Конгресса были приняты «Предварительные требования по аграр
ному вопросу» как альтернатива Хартии крестьянских прав. Ре
шения съезда предусматривали развертывание под эгидой Конг
ресса крестьянского движения за снижение арендной платы, ро
стовщического процента и земельного налога. Принятие этого 
документа свидетельствовало о решимости Конгресса вступить 
в борьбу с коммунистами за руководство кисан сабха. 

Между тем общедемократическое движение охватывало все 
новые общественные слои и группы. В 1936 г. были созданы Все-
индийская федерация студентов, Всеиндийская ассоциация про
грессивных писателей и Всеиндийская конференция пародов кня
жеств. Во всех этих организациях активно работали не только 
15 Антонова К, А, и др( 449 



конгрессисты, но также коммунисты и революционные демокра
ты. Это способствовало образованию общенационального антиим
периалистического фронта. Коммунисты поддерживали Конгресс 
на выборах, выступая самостоятельно только по рабочей курии, 
которой было предоставлено лишь 3% всех мест. 

Партийно-политическая структура в Индии к середине 30-х го
дов представляла более сложную картину, чем еще пять лет тому 
назад. Кроме Конгресса и Лиги, а также индусской коммуналист-
ской организации «Хинду маха сабха» в отдельных провинциях 
действовали местные буржуазные и мелкобуржуазные партии, 
противостоящие Конгрессу: Партия юнионистов в Пенджабе, 
«Праджа кришок шомити» (Народная крестьянская партия) в 
Бенгалии, Национально-крестьянская партия в Соединенных про
винциях, Независимая рабочая партия в Бомбее и Центральных 
провинциях, Партия справедливости в Мадрасе, «Эдванс» («Про
гресс») в Ориссе. 

В эти партии входили как мелкобуржуазные группы, так и 
крайне реакционные феодально-помещичьи слои. Деятельность 
некоторых из них носила ярко выраженную коммуналистскую 
(например, юнионистов и «Праджа кришок шомити») или касто
вую (Независимая рабочая партия под руководством Амбедкара 
и Партия справедливости) окраску. 

Однако их влияние было ограниченным, и основными против
никами Конгресса выступали «Хинду маха сабха» и Мусульман
ская лига. 

Внутри последней к этому времени сложилось более прогрес
сивное крыло во главе с М. А. Джинной. Лига, которая до этого 
не развертывала массовой антиимпериалистической борьбы, в 
1937 г. на своем съезде в Лакнау объявила, что ее основная 
цель — борьба за достижение полной независимости Индии, после 
чего страна должна быть превращена в федерацию свободных 
демократических государств. Новая программа Мусульманской 
лиги способствовала привлечению на ее сторону части мусульман, 
шедших за Конгрессом. Пункт о федеративном устройстве не
зависимой Индии отвечал религиозно-общинному характеру 
деятельности Лиги, которая претендовала на монопольное 
представительство интересов индийских мусульман, и содер
жал в себе зерно будущего требования создания независи
мого государства Пакистан. 

^ В результате выборов Индийский националь-
Конгресс и Лига « J r * о 

в провинциальных н ы и конгресс одержал победу в 8 провин-
правительствах. циях из И (кроме Пенджаба и Бенгалии) и 

Обострение сформировал там провинциальные прави-
политической тельства. Правда, в 1938 г. Конгресс и Му-

борьбы в стране г ^ ' r J 
v * сульманская лига создали коалиционные 

правительства в Ассаме и Синде. 
Конгрессистские правительства начали разработку новых аг
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даторов, ограничению ставок ренты, установлению моратория на 
ростовщическую задолженность и т. д., что отвечало интересам 
не только трудящегося крестьянства, но и буржуазных элементов 
деревни. 

В то же время конгрессистские правительства подготовили 
трудовое законодательство, ущемлявшее права революционных 
профсоюзов, например бомбейский Закон о разрешении промыш
ленных конфликтов. 

Рабочий класс ответил на антирабочую политику Конгресса 
забастовками и митингами протеста. 

Выступления рабочего класса приобретали все более полити
ческий характер. В марте 1938 г., в годовщину Мирутского про
цесса, с большим успехом был проведен под лозунгами легализа
ции компартии «день КПИ», а в мае — «день защиты шолапур-
ских заключенных» (осужденных руководителей Шолапурского 
восстания 1930 г.). Важным показателем роста политической со
знательности рабочего класса стало проведение пролетарских ре
волюционных праздников. В 1939 г. 1 Мая праздновалось под 
антиимпериалистическими лозунгами, под знаком создания еди
ного общенационального фронта. Первомайские митинги и демон
страции отражали рост классовой солидарности индийских рабо
чих. Они охватили промышленные центры Британской Индии и 
некоторые крупные города княжеств. 

Изменения во внутриполитической ситуации в Индии после 
выборов 1937 г. сказались и на формах крестьянского движения. 
Основной формой крестьянских выступлений, организуемых «Ки-
сан сабха», стали массовые агитационные походы, в ходе которых 
активисты крестьянского союза разъясняли его политику, расши
ряли базу и собирали подписи под петициями о проведении аг
рарных реформ (изменений законов об аренде), которые затем 
вручались конгрессистским министрам провинциальных прави
тельств. Такие походы и грандиозные массовые митинги крестьян
ства в 1937—1938 гг. были проведены в Соединенных провин
циях, Бихаре, Андхре и некоторых других районах страны — 
всюду, где действовали местные отделения Всеиндийского кресть
янского союза. 

Влияние «Кисан сабха» неуклонно росло: в 1938 г. на третьем 
ее съезде было зарегистрировано 600 тыс. членов, а в 1939 г. — 
уже 800 тыс. 

Результатом давления, оказанного со стороны организован
ного крестьянского движения на конгрессистов — министров и 
законодателей, было издание упоминавшихся выше аграрных за
конов. 

На основе успешного развития рабочих и крестьянских орга
низаций крепло рабоче-крестьянское единство. В 1937 и 1938 гг. 
в Бенгалии и Мадрасе крестьянские организации проводили ми
тинги и демонстрации в поддержку бастовавших рабочих. Со своей 
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стороны профсоюзы оказывали поддержку крестьянским деле
гациям, прибывавшим в центры провинций. 

Координация действий между рабочими и крестьянскими ор
ганизациями стала проводиться на общеиндийском уровне. Так, 
на съезде ВИКП, проходившем в январе 1938 г. в Дели, в приня
тую Хартию рабочих требований были включены также пункты 
по аграрному вопросу. В конце 1938— начале 1939 г. один из 
руководителей ВИКП, коммунист Мираджкар, вместе с С. С. Са-
расвати, лидером «Кисан сабха», совершил совместную поездку 
по Махараштре, выступая на рабоче-крестьянских митингах. На
конец, в июле 1939 г· был создан координационный комитет из 
представителей ВИКП и Всеиндийского крестьянского союза. 
Союз рабочего класса и крестьянства в Индии становился полити
ческой реальностью. 

В эти предвоенные годы значительно укрепились позиции 
Коммунистической партии Индии, которая вела трудную борьбу 
в условиях подполья и жестоких репрессий. Большую роль в про
паганде идей научного социализма и политики партии играла 
партийная печать. Это были нелегально издававшиеся листовки 
и брошюры, а также легальные издания, в особенности ежене
дельник «Нэшнл фронт», выходивший в 1938—1939 гг. Партия 
неуклонно расширяла свое влияние в профсоюзах и крестьянских 
организациях, в которых она успешно сотрудничала с революци
онными демократами. Пример тому — сотрудничество коммуни
стов с Индулалом Ягником и С. С. Сарасвати. Тогда же сложи
лось ядро руководителей коммунистического движения во главе 
с Адхикари, Гхате, Мираджкаром, Данге, Музаффаром Ахмадом 
и др. Коммунистическое движение в Индии закалялось в идейной 
борьбе с гандизмом, правосоциалистическими теориями конгресс-
социалистов, мелкобуржуазно-сектантскими взглядами M. Н. Роя. 

Такое развитие событий серьезно встревожило руководство 
Национального койгресса. В некоторых местах (например, в Би
харе) конгрессисты попытались расколоть крестьянские органи
зации, в других (в частности, в Соединенных провинциях) — со
здавать параллельные кисан сабха. В январе 1938 г. Рабочий 
комитет Конгресса одобрил инициативу бихарской организации 
партии о запрещении конгрессистам работать в кисан сабха, од
нако под давлением общественности февральский съезд Конгресса 
отменил это решение. 

Все попытки коммунистов и революционных демократов пре
вратить Конгресс в орган единого фронта натолкнулись на упор
ное сопротивление его руководства, стремившегося к созданию 
монополии организации в национально-освободительном движе
нии К 

Φ 
1 Правда, Неру поддерживал идею единого руководства, но на условиях 

полного идейного подчинения Коммунистической партии Конгрессу. 
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Усиление левых сил вне Конгресса, рост уровня организован
ного рабочего и крестьянского движения, с одной стороны, уча
стие конгрессистов — через правительства и легислатуры — в дея
тельности колониальной администрации — с другой, ускорили 
процесс политического размежевания внутри Конгресса. 

С ростом освободительного движения вширь 
Обострение и вглубь Конгресс все больше становился 
разногласий объединением не только различных по своей 

в Национальном « * 
конгрессе социально-классовой природе общественно-

политических сил, но и блоком организаций, 
представлявших различные местные интересы. Местные и регио
нальные тенденции во внутрипартийной политике Конгресса ста
ли усиливаться к концу 30-х годов в связи с ростом национальных 
движений, отражавших процесс формирования национальных 
общностей в Индии. Наивысшего уровня эти движения достигли 
в национальных областях Андхра и Карнатак, где действовали 
буржуазно-национальные организации «Великий союз народа 
андхра» и «Лига воссоединения Карнатака» [. Борьба за нацио
нальное самоопределение стала развертываться в некоторых кня
жествах Ориссы и в Кашмире. 

К концу 30-х годов почти все 600 индийских княжеств были 
втянуты в общедемократическое движение под руководством На
ционального конгресса. В начале 1938 г. уже в 60 княжествах 
имелись свои политические организации — «Праджа мандал», 
«Праджа паришад» (народные союзы). 

В 1937—1938 гг. в некоторых княжествах, например в Май
суре, Траванкуре, Раджкоте (Гуджарат) и ряде других, местные 
буржуазно-национальные организации провели харталы, направ
ленные на ограничение автократической власти князей. В боль
шинстве княжеств борьба велась под руководством буржуазно-по
мещичьих элементов, стремившихся к участию в решении дел по 
управлению княжествами. Но в Кашмире и Траванкуре движение 
приняло антифеодальный характер, а в небольших княжествах 
Гангпур (Орисса) и Рамдург (Бомбейская провинция) крестьян
ские выступления вылились в восстания. 

Втягивание княжеств в общеиндийское национальное движе
ние, несомненно, укрепляло и само движение, и Национальный 
конгресс. В то же время этот новый элемент не мог не ослож
нить внутреннее положение в Конгрессе. 

Открытые столкновения между левыми и правыми в Конгрес
се произошли на съезде в Харипуре (Бенгалия), где вопреки 
мнению Ганди сторонники С. Ч. Боса, избранного президентом 
Конгресса, разработали план активных действий за «пурна сва
радж». 

1 Карнатак в административном отношении был разделен между Бомбей
ской провинцией и княжествами Хайдарабад и Майсур, 
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Позиции Боса подкреплялись тем, что во Всеиндийском коми
тете Конгресса также сложилось левое крыло, а среди делегатов, 
избранных провинциальными организациями на следующий съезд, 
к левым принадлежало не менее 40%. 

В этих условиях правое крыло Конгресса, возглавляемое Пат-
табхи Ситарамайей, при активной поддержке Ганди повело от
крытую атаку на президента Конгресса. Под давлением Ганди 
Рабочий комитет, вставший в оппозицию к Босу, ушел в отставку. 
Однако С. Ч. Бос на январской сессии Всеиндийского комитета 
Конгресса вновь был избран президентом Конгресса на новый 
срок. 

В марте 1939 г. в городе Трипура, столице одноименного кня
жества в Северо-Восточной Индии, состоялся съезд Конгресса, 
проходивший в сложной обстановке. После острой внутрипартий
ной борьбы Г. Б. Панту от имени правоцентристского большин
ства, поддерживавшего Ганди, удалось провести резолюцию, упол
номочивавшую последнего самолично назначить новый состав 
Рабочего комитета. 

В апреле 1939 г. С. Ч. Бос подал в отставку с поста прези
дента и на его место был избран один из старейших соратников 
М. К. Ганди — лидер бихарских конгрессистов Раджендра Пра-
сад. 

Бос с большой группой своих сторонников вскоре вышел из 
Конгресса и образовал партию «Форвард блок», имевшую влия
ние преимущественно в Бенгалии. 

Раскол в Конгрессе ускорил размежевание и в левом его 
крыле. В то время как Неру поддержал позицию Ганди и его 
группы в руководстве организации, левые группы конгресс-социа
листов (в особенности в Керале, Андхре, Соединенных провин
циях) вышли в 1939—1940 гг. из Конгресса и образовали костяк 
местных организаций компартии. 

Однако и начавшийся в стране новый революционный подъем, 
и обусловленная в конечном счете им перегруппировка политиче
ских сил были прерваны разразившейся второй мировой войной. 



ИНДИЯ В ГОДЫ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Позиции политических партий 
и массовое антиимпериалистическое 
движение на первом этапе войны 

(1939-1941 гг.) 
Объявление Индии П о с л е вступления Англии в начавшуюся в 
воюющей стороной. Европе войну вице-король Индии лорд Лин-

Позиции ^ литгоу объявил Индию воюющей стороной. 
политических партии Этот акт колониальных властей, совершен

ный без предварительных консультаций с представителями индий
ских политических партий, вызвал широкое движение общест
венного протеста. В течение осени 1939 г. по стране прокатилась 
волна демонстраций и митингов протеста. Индия оказалась един
ственной страной (из объявивших войну фашистской Германии), 
в которой массовое антивоенное движение сразу же приняло ши
рокий размах. 

В знак протеста против действий вице-короля фракция Нацио
нального конгресса в Центральном законодательном собрании 
бойкотировала заседания. Однако вице-король, использовавший 
свои прерогативы, издал Закон о дополнениях к конституции и 
Закон об обороне Индии, которые наделяли колониальную адми
нистрацию полномочиями по дальнейшему и полному подавлению 
демократических свобод (собраний, печати и т. д.), вводили пре
вентивное заключение, а также предусматривали смещение анг
лийскими губернаторами провинциальных правительств, ответст
венных перед законодательными собраниями. 

14 сентября 1939 г. Всеиндийский комитет Конгресса принял 
специальную декларацию об отношении к войне. В ней было 
объявлено о поддержке Национальным конгрессом военных уси
лий Англии на следующих условиях: официальное признание 
английским правительством права Индии на самоопределение; со
зыв учредительного собрания; признание за индийскими полити
ческими партиями права на руководство в будущем политикой Ин
дии; незамедлительное создание ответственного перед Централь
ным законодательным собранием правительства при вице-короле. 

Мусульманская лига также объявила о поддержке военных 
усилий Англии, но при условии расширения представительства 
мусульман в законодательных органах. 

Только реакционный лагерь — князья, феодалы и компрадо
ры — оказал безоговорочную поддержку английской колониальной 
администрации. 
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В позициях индийских политических партий отразилось двой
ственное отношение индийской национальной буржуазии к уча
стию Индии в войне: с одной стороны, выполнение различных 
военных заказов сулило расширение национального производства, 
значительное увеличение прибылей; с другой — осложнившееся 
военно-политическое положение Англии открывало новые возмож
ности для получения определенных политических уступок. 

В то время как крупные индийские капиталисты приняли 
активное участие в работе созданных колониальной администра
цией органов по размещению военных заказов — Совете экономи
ческих ресурсов, департаменте снабжения и др., политические 
представители индийской буржуазии продолжали сложный торг 
с английским правительством и его представителем в Индии — 
вице-королем. 

Английское правительство, как бы отвечая на запрос индий
ских буржуазных националистов, выраженный в резолюциях На
ционального конгресса и Мусульманской лиги об отношении к 
войне, опубликовало 17 октября 1939 г. Белую книгу, в которой 
изложило цели войны. Уклонившись от прямого ответа на требо
вания, изложенные в упомянутой декларации Всеиндийского ко
митета Конгресса, правительство Англии объявило о своем наме
рении разработать после войны новую Конституцию Индии при 
консультации с представителями индийских политических пар
тий. Оно обещало расширить за счет индийцев состав Исполни
тельного совета при вице-короле и предложило создать при нем 
совещательный консультативный комитет из представителей по
литических партий и князей. 

Белая книга содержала фактически негативный ответ на пред
ложения оппозиции. 

В знак протеста против позиции английской администрации 
министры-конгрессисты в восьми провинциях подали в отставку. 
В этих условиях губернаторы на основании изданного дополнения 
к конституции страны назначили новые органы исполнительной 
власти. 

23 октября руководство Национального конгресса опублико
вало официальный ответ на английские предложения, содержав
шиеся в Белой книге, который сводился к следующему: 1) в Ин
дии немедленно должно быть создано ответственное правитель
ство; 2) новая конституция должна быть выработана Учредитель
ным собранием; 3) непринятие требований Национального конг
ресса может в конечном счете вынудить его начать кампанию 
гражданского неповиновения. 

В создавшейся обстановке руководство Мусульманской лиги 
попыталось укрепить свои позиции за счет главного политиче
ского соперника — Национального конгресса. В декабре 1939 г. 
Лига объявила о проведении в стране кампании «освобождения 
от ига Конгресса» (после ухода в отставку провинциальных кон-
грессистских правительств), однако это движение не приняло 
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массового характера. Провинциальные правительства в Ассаме, 
Синде и Северо-Западной пограничной провинции, возглавляв
шиеся членами Лиги, продолжали сотрудничать с колониальной 
администрацией. 

Эта сепаратистская и по существу раскольническая позиция 
руководства Мусульманской лиги в значительной степени пре
допределила дальнейшее развитие политической борьбы в стране. 
Объективно политика Мусульманской лиги играла на руку анг
личанам, уже давно сделавшим ставку на разжигание индусско-
мусульманских противоречий. Однако колониальная администра
ция не могла не учитывать и того, что политическое влияние 
Мусульманской лиги было значительно слабее, чем Националь
ного конгресса, который в тот период сохранял известные пози
ции даже среди определенной части мусульманской общины 
Индии. Поскольку неуступчивость руководства Национального 
конгресса была подкреплена начавшимся массовым антиимпериа
листическим движением, английское правительство оказалось 
вынужденным обратиться к руководству национальным движе
нием с новыми предложениями. 10 января 1940 г. вице-король 
выступил в бомбейском «Восточном клубе» с заявлением о том, 
что после войны Индии будет предоставлен статус доминиона 
с учетом интересов князей, а также меньшинств, но при сохра
нении ответственности Англии за оборону страны в течение по
следующих 30 лет. 

Однако и эти новые английские предложения оказались для 
Национального конгресса неприемлемыми, поскольку не со
держали положительного ответа на главное требование на
ционалистов — о немедленном создании ответственного прави
тельства при вице-короле. 

Антивоенные демонстрации в Индии, орга-Массовое движение г * в 1939—1940 гг. низованные коммунистами и конгресс-социа-
Углубление " листами, начались еще в сентябре 1939 г. 

противоречий Наиболее крупная из них была проведена 
в национальном в Мадрасе. В октябре и ноябре антивоенные 

движении стачки прошли в Бомбее, Канпуре, Патне, 
Джхарии и некоторых других промышленных центрах. Всего в 
конце 1939 г. было проведено 110 стачек со 170 тыс. участников. 
В эти же месяцы в стране развернулось движение рабочих и 
других слоев трудящихся против первых экономических послед
ствий войны — дороговизны и спекуляции предметами первой не
обходимости. 

Важное значение для координации действий левых сил в на
циональном движении имела состоявшаяся в октябре 1939 г. в 
Нагпуре общеиндийская антиимпериалистическая конференция 
рабочих, крестьянских и студенческих организаций. В ней при
няли участие Компартия Индии, конгресс-социалисты и «Форвард 
блок». В принятых резолюциях конференции была зафиксирована 
бескомпромиссная по отношению к английскому империализму 
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позиция левого крыла национально-освободительного движения. 
Индийские коммунисты, как и левые националисты, рассматри
вали войну как империалистическую и выступали против втяги
вания в нее Индии. 

По призыву левых организаций — участников конференции 
в Пенджабе, Соединенных провинциях, Андхре и Малабаре про
шли антивоенные демонстрации и митинги. В Индии вновь скла
дывалась благоприятная обстановка для создания объединенного 
национального фронта всех антиимпериалистических сил. Однако 
этому препятствовала позиция руководства двух основных поли
тических партий страны — Национального конгресса и Мусуль
манской лиги. 

Руководство Конгресса отрицательно относилось к массовым 
выступлениям, организуемым левыми силами, и не поддерживало 
ни стачечной борьбы рабочего класса, ни крестьянского движе
ния. Даже проводя массовые антианглийские кампании, оно стре
милось утвердить прежде всего свое руководство в национальном 
движении. Характерно, что съезд Конгресса принял решение 
о проведении в 1940 г. новой кампании массового гражданского 
неповиновения, но ее начало и формы должны были единолично 
определяться М. К. Ганди, который снова назначался диктатором 
сатьяграхи. 

Борьба против левого крыла в Национальном конгрессе, раз
вернутая руководством партии после съезда в Трипуре (1939 г.), 
подорвала единство организации. На очередном съезде Нацио
нального конгресса, состоявшемся в Рамгархе (Бихар) в марте 
1940 г., отсутствовала делегация от одной из самых крупных 
конгрессистских провинциальных организаций — бенгальской. 
Сторонники С. Ч. Боса, составлявшие в ней большинство, бойко
тировали съезд в знак протеста против дисциплинарных мер, при
нятых руководством Конгресса по отношению к Босу (после Три-
пурского съезда он был лишен права занимать руководящие 
должности в партии, так как выступил на митинге без предвари
тельной санкции Рабочего комитета Конгресса). 

Сторонники Боса провели свою «антикомпромиссную конфе
ренцию», где резкой критике подверглись руководство Нацио
нального конгресса и Ганди. Компартия Индии, которая стреми
лась к сотрудничеству с левыми силами в Конгрессе, тем не 
менее не приняла участия в этой конференции, так как считала, 
что конференция наносит серьезный ущерб единству антиимпе
риалистического движения. 

Одновременно со съездами Конгресса и сторонников Боса в 
марте 1940 г. в Лахоре прошел съезд Мусульманской лиги. На 
нем было принято решение, сыгравшее роковую роль в дальней
шей истории индийского национального движения: конечной 
целью борьбы, которую вела Мусульманская лига, объявлялось 
создание Пакистана (буквально — «государства чистых», т. е. 
приверженцев ислама) — государства индийских мусульман. 
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Ганди и руководство Национального конгресса выступили с 
критикой этого решения Мусульманской лиги. Символом борьбы 
за индусско-мусульманское единство было избрание в Рамгархе 
президентом Конгресса одного из виднейших националистов-му
сульман — М. Абул Калама Азада. 

Углублявшиеся расхождения между различными политиче
скими течениями внутри индийского национального движения 
расширяли возможности маневрирования для английского импе
риализма, препятствовали созданию единого фронта освобожде
ния, но не могли затормозить развитие классовой борьбы в стране. 

Проведение традиционного Дня независимости 26 января 
1940 г. приобрело характер массовых антианглийских демонстра
ций и стачек. В марте — апреле 1940 г. прошла всеобщая стачка 
бомбейских текстильщиков, организованная революционным проф
союзом «Гирни камгар». Однодневные стачки солидарности с 
бомбейскими текстильщиками были проведены в других промыш
ленных центрах Бомбейской провинции. 

В 1939—1940 гг. возросло как количество участников стачек 
(с 409 тыс. до 450 тыс. человек), так и общее число потерянных 
рабочих дней (с 5 млн. до 7,5 млн.). 

Несмотря на то что общее число стачек в 1940 г. несколько 
сократилось (с 406 до 322), увеличение числа их участников и 
общего количества потерянных рабочих дней свидетельствует о 
том, что забастовки стали более организованными, экономическая 
борьба рабочего класса — более упорной. 

Колониальная администрация, как всегда, ответила на мас
совую борьбу репрессиями. Были закрыты легальные издания 
коммунистов, органы профсоюзных и крестьянских организаций, 
начались аресты лидеров рабочего и крестьянского движения. 
Однако все эти меры не смогли остановить дальнейшее развитие 
организованного рабочего движения. 

В сентябре 1940 г. состоялся очередной съезд Всеиндийского 
конгресса профсоюзов, который формально закрепил воссоедине
ние профсоюзных центров Индии. ВИКП объединил 195 союзов, 
насчитывавших 374 тыс. членов — рабочих и служащих. Хотя 
большая часть лиц наемного труда оставалась вне организован
ного профсоюзного движения, ликвидация его раскола означала 
важную веху в истории рабочего движения страны. 

Наряду с борьбой рабочего класса в эти годы усилилось обще
демократическое движение за переустройство административно-
территориального деления Индии на национальной основе — пу
тем создания так называемых лингвистических провинций: Ма
хараштра, Карнатак, Андхра и Керала (т^ е. путем объединения 
территорий, входивших в различные провинции и княжества и 
населенных соответственно маратхами, каннара, андхра и ма-
лаяли). В Бенгалии началась кампания за присоединение районов 
с бенгальским населением, входивших в состав соседних провин
ций Ассам и Бихар. 
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Эти движения отражали рост национального самосознания 
у различных наиболее крупных этнических групп Индии, что 
было связано с ускорившимися во второй четверти XX в. объек
тивными экономическими и социально-культурными процессами 
их национальной консолидации. 

Военные успехи Германии весной и летом 1940 г. на западном 
фронте ухудшили военно-политическое положение Англии, что 
оказало влияние и на обстановку в Индии. 

В июле 1940 г. Всеиндийский комитет Конгресса на сессии 
в Пуне в специальной резолюции вновь подтвердил свою готов
ность поддержать военные усилия Англии при определенных 
условиях: 1) декларации английского правительства о предостав
лении Индии после войны независимости; 2) создания ответствен
ного правительства. 

В августе эти предложения были переданы вице-королю. 
Руководство Национального конгресса, используя серьезные 

военные затруднения Англии, попыталось оказать новое давление 
на правительство метрополии, чтобы добиться определенных ус
тупок. Однако колониальные власти выжидали, выбирали момент 
для решительного разгрома национального движения. 

В октябре 1940 г. М. К. Ганди объявил о начале кампании 
гражданского неповиновения. Она проводилась в форме индиви
дуальной сатьяграхи: заранее назначенные Ганди члены Нацио
нального конгресса должны были в общественных местах высту
пать с антивоенными речами или выкрикивать пацифистские 
лозунги. Список, куда была включена значительная часть активи
стов Конгресса, стал известен полиции, которая выловила пооди
ночке участников сатьяграхи, упрятав таким образом в тюрьму 
около 20 тыс. конгрессистов. После этого партия не проводила 
активной деятельности до конца 1941 г. 

С. Ч. Бос, разуверившийся в возможности свержения англий
ского господства в Индии только внутренними силами индийской 
революции и считавший, что окончательный военный разгром 
Англии — дело недалекого будущего, сделал ставку на фашист
скую Германию и ее союзников. Весной 1941 г. он нелегально 
перешел индийско-афганскую границу, добрался до Берлина, от
куда затем был переправлен в Японию. Бос наивно поверил в то, 
что военные противники Англии принесут на своих штыках в 
Индию избавление от иностранного гнета. 

«Августовская революция» 1942 г. 
и политика английского колониализма 

Положение в стране Нападение фашистской Германии на Совет-
к лету 1942 г. ский Союз в июне 1941 г. и вступление 

Миссия Криппса С С С р в в о й н у коренным образом изменили 
ее характер. Это нашло отражение и в позиции индийских ком
мунистов. Компартия Индии выдвинула лозунг: наряду с продол-
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жением борьбы за независимость страны превратить войну с дер
жавами фашистской оси в войну народную. Поэтому компартия 
выступила против срыва военного производства. По этим вопро
сам развернулась острая идеологическая борьба коммунистов как 
с конгрессистами, так и с различными левыми группами, в основ
ном троцкистского типа. 

На XIX съезде Всеиндийского конгресса профсоюзов в Кан
пуре (февраль 1942 г.) разногласия по вопросу об оценке харак
тера войны и отношении к военным усилиям Англии привели к 
выходу из организации крыла, которое было представлено лево
радикальными, в основном бенгальскими, группами, руководимыми 
М. Н. Роем, В. Б. Карником и др. Отколовшиеся от ВИКП проф
союзные деятели создали собственную организацию — Индийскую 
федерацию труда. Так произошел новый раскол профсоюзного 
движения в стране. 

Обострение идеологических и политических разногласий в на
циональном движении, раскол общеиндийского профцентра, арест 
значительного числа активистов национальных организаций — 
все это отрицательно сказалось на массовой борьбе рабочего клас
са. По сравнению с предшествующим годом стачечное движение 
в 1941 г. явно пошло на убыль. 

Вступление в конце 1941 г. в войну милитаристской Японии 
создало непосредственную угрозу вторжения в азиатские коло
нии Англии. Изменение стратегической обстановки в Азии, а так
же прямой нажим на английское правительство из-за океана 
заставили его предпринять новые политические маневры в Индии. 

В декабре 1941 г. основная часть арестованных участников 
сатьяграхи была выпущена на свободу, а в марте 1942 г. в Ин
дию прибыл со специальной миссией министр по делам снабже
ния Стаффорд Криппс, который передал лидерам Конгресса 
новые английские предложения. Они сводились к следующему: 
1. На время войны в Индии сохраняется статус-кво, но после 
войны она станет доминионом. 2. После окончания войны сразу 
же будут проведены выборы в законодательные собрания, на 
которых в свою очередь будут избраны депутаты Учредительного 
собрания, куда войдут также представители княжеств, назначен
ные их правителями. Учредительное собрание разработает новую 
конституцию доминиона. 3. Отдельные провинции и княжества 
могут остаться в составе Британской империи на правах само
стоятельных доминионов. 

В этом документе впервые была ясно сформулирована уста
новка правящих кругов Англии на расчленение и балканизацию 
Индии. 

Несмотря на давление, которое Криппс оказал на руководство 
Конгресса (через лидеров других политических организаций, в 
основном религиозно-общинных партий), его предложения не бьь 
ли приняты. Миссия Криппса потерпела провал, 
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В результате вторжения японской армии в 
Подъем w марте 1942 г. в Бирму и быстрой ее оккупа-

антианглийской цИИ война подошла к самым границам Ин-
борьбы весной—летом π „ „ ^ ^ 

1942 г. д и и · Поражение английской армии в Ьирме, 
захват в плен части англо-индийских соеди

нений, паническое отступление англичан в Индию — все это вы
явило слабую подготовку колониальной администрации к защите 
страны от нападения японцев, зато в свою очередь способствовало 
усилению политической напряженности. 

В тактике Национального конгресса наметился поворот к бо
лее активным формам борьбы. В одной из своих статей, опубли
кованных в апреле 1942 г. в газете «Хариджан», Ганди выдвинул 
лозунг «Прочь из Индии!», что означало требование немедленного 
предоставления Индии независимости. Рабочий комитет Конгрес
са на своем заседании в городе Вардха (Бомбейская провинция) 
6 июля принял резолюцию, в которой согласился на оборону 
Индии английскими вооруженными силами, но в то же время 
поддержал лозунг «Прочь из Индии!». 

Комментируя принятую резолюцию, Ганди заявил, что борьба 
за ее осуществление, которая будет проходить в форме кампании 
массового гражданского неповиновения, может выйти за рамки 
ненасилия. Это была прямая угроза в адрес англичан. 

7 августа Всеиндийский комитет конгресса, собравшийся в 
Бомбее, принял решение о начале кампании несотрудничества. 
Однако уже 9 августа лидеры Конгресса, включая Ганди, и ру
ководители провинциальных организаций были арестованы по 
обвинению в подготовке заговора с целью свержения колониаль
ного режима. Обвинение было основано на сфабрикованной поли
цией фальшивке. После этого деятельность Конгресса была офи
циально запрещена. 

Арест руководства Национального конгресса в обстановке 
военной угрозы со стороны Японии послужил сигналом к массо
вым стихийным выступлениям против англичан. В течение авгу
ста — начала сентября во многих местах страны прошли стихий
ные демонстрации и забастовки протеста — харталы. Отряды 
молодежи, руководимые, как правило, коммунистами и левыми кон-
грессистами, атаковали сотни железнодорожных станций, почто
вых отделений и полицейских участков. Разрушались железнодо
рожные пути и нарушались линии связи, взрывались мосты и 
путепроводы на железных и шоссейных дорогах. Наибольшего 
размаха эти выступления достигли в Бихаре, восточных округах 
Соединенных провинций и округе Сатара Бомбейской провинции. 
В округах Баллия и Азамгарх (Соединенные провинции) развер
нулась настоящая партизанская война с силами карателей. 

Однако все эти выступления носили стихийный характер и не 
координировались из единого центра. Слабо вооруженные, пов
станцы не могли противостоять военно-полицейским силам коло
ниального режима. Власти жестоко расправлялись с участниками 
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выступлений: было убито более 2 тыс. и арестовано около 60 тыс. 
человек. Во многих местах были созданы концлагеря для интер
нированных индийских патриотов. 

«Августовская революция» 1942 г. (под таким названием во
шли в историю массовые выступления лета 1942 г.) окончилась 
поражением, но она свидетельствовала о важном сдвиге в нацио
нальном движении — готовности его участников, воспитанных в 
основном в духе гандистской доктрины ненасилия, выступить с ору
жием в руках в борьбе за свободу. 

Несколько активизировалась и экономическая борьба рабочего 
класса: в 1942 г. по сравнению с предшествующим годом число 
стачек возросло с 359 до 694, численность их участников — с 
291 тыс. до 772 тыс., а общее количество потерянных рабочих 
дней — с 3 млн. до 5,7 млн. 

Участились антипомещичьи выступления крестьянства в Со
единенных провинциях, Бихаре, Северо-Западной пограничной 
провинции, Бенгалии и Ориссе. 

Развертывание массовой борьбы трудящихся происходило на 
фоне дальнейшего ухудшения экономического положения страны. 

Экономическое и политическое 
положение Индии в последние 

годы войны (1943—1945 гг.) 

Голод Неурожаи 1943 и 1944 гг., охватившие ряд 
в Восточной Индии, районов Индии, привели к значительному 
Борьба крестьянства сокращению запасов продовольствия и мас

совому голоду, достигшему наибольших масштабов в Бенгалии и 
ряде районов Бихара и Ориссы. Голод 1943—1944 гг. был вызван 
не столько отсутствием необходимых продуктов питания, сколько 
нераспорядительностью английской администрации и продолжав
шимся в условиях недорода экспортом зерновых: при дефиците 
в 1943 г., оценивавшемся в 4 млн. т,. вывоз составил 1 млн. τ 
продовольственного зерна. 

Цены на продовольствие стали быстро расти и к середине 
1943 г. увеличились по сравнению с предвоенным годом в 10 раз. 
Первыми жертвами дороговизны стали неимущие слои индий
ского населения, в том числе и в деревнях, где массовое разоре
ние крестьянства вело к увеличению ростовщической задолжен
ности и переходу земли в руки заминдаров и ростовщиков. 

Голод унес свыше 5 млн. человеческих жизней. В условиях 
массового голода, охватившего значительную часть Северной и 
Восточной Индии, крестьянское движение в этих районах страны 
пошло на убыль. Его центр переместился на юг — в районы Та-
милнада и Кералы. Здесь, а затем снова в Бенгалии борьба раз
вертывалась в форме запахивания крестьянами пустовавших по
мещичьих земель, захвата помещичьих амбаров с зерном. 
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На развертывание массового движения оказали влияние собы
тия, связанные с легализацией Компартии Индии. 

В июле 1942 г. английские колониальные 
,/w?nïï^ власти легализовали Компартию Индии. Это 

в 1942—1945 гг. - * Л 
в значительной мере объяснялось измене

нием с осени 1941 г. позиций КПИ по отношению к войне. По
скольку индийские коммунисты в новых условиях выдвинули ло
зунг «народной войны» и поставили задачу добиться всемерного 
развертывания военного производства в стране, создание легаль
ных условий для их деятельности объективно соответствовало 
цели укрепления азиатского тыла союзных держав в наиболее 
тяжелом для них 1942 г. Этот акт английских правящих кругов 
имел и определенный международный аспект — своего рода жест 
в сторону Советского Союза. 

Проводя легализацию КПИ, колониальные власти рассчиты
вали также внести раскол в национальное движение, противопо
ставив легализованную компартию запрещенному Национальному 
конгрессу. Действительно, это обстоятельство поставило индий
ских коммунистов в сложные условия и потребовало выработки 
правильной тактической линии, сочетавшей интересы объединен
ных наций в их борьбе с фашистским блоком с интересами борьбы 
народов Индии с английским колониализмом. 

Компартия в отличие от Конгресса не обусловливала свою 
поддержку военных усилий Англии немедленным созданием от
ветственного правительства и другими крупными политическими 
уступками. Однако компартия продолжала поддерживать основ
ные общенациональные требования, прежде всего требование со
здания общенационального правительства, которое, как указы
вали коммунисты, только и смогло бы полностью использовать 
все потенциальные возможности Индии в борьбе с фашизмом и 
японским милитаризмом. 

КПИ широко пропагандировала лозунг о достижении един
ства различных сил в национальном движении как важнейшее 
условие успеха антиимпериалистической борьбы. С этих позиций 
индийские коммунисты рассматривали вопрос о необходимости 
соглашения между Национальным конгрессом и МусульманскЪй 
лигой. 

Вместе с тем в тот период, как это впоследствии было призна
но Компартией Индии, и в политической платформе, и в осуществ
лении тактической линии были допущены ошибки, которые на
несли ущерб делу объединения всех антиимпериалистических 
сил. ЦК компартии выступил с негативной оценкой «августов
ской революции», а также поддержал лахорскую резолюцию Му
сульманской лиги о выделении в суверенные государства обла
стей, где мусульмане составляют большинство населения. Не
смотря на резолюцию ЦК КПИ, принятую в сентябре 1942 г. и 
выдвинувшую требования освобождения Ганди и других лидеров, 
прекращения репрессий, легализации Национального конгресса и 
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создания Временного национального правительства, отношения 
между членами партии и руководством Конгресса продолжали 
ухудшаться. Этому объективно содействовали значительные успе
хи КПИ, достигнутые ею в 1942—1945 гг. в деле расширения и ук
репления своего влияния в массовых общественных организациях. 

В первые месяцы после формальной легализации КПИ ее чле
нам приходилось работать в трудных условиях. Значительная 
часть руководства ЦК находилась еще в заключении. А летом 
1942 г., несмотря на официальную позицию КПИ по отношению 
к вооруженным выступлениям против колониального режима, во 
многих районах страны было арестовано немало ее активистов, 
в той или иной мере причастных к этим событиям. Однако лега
лизация все же кардинально изменила условия работы. Прежде 
всего появилась возможность наладить регулярное издание пар
тийной литературы. 

С июля 1942 г. начал выходить на английском, а затем и на 
11 индийских языках еженедельник «Пиплз уор» («Народная 
война»), который эффективно действовал как коллективный пар
тийный организатор. В Бомбее, где находилась штаб-квартира 
партии, в партийной типографии печатались также различные про
пагандистские брошюры и другие материалы. На страницах га
зеты, несмотря на запрет колониальных властей, широко осве
щалось рабочее, крестьянское, общедемократическое движение в 
стране; она информировала читателей о положении на фронтах 
второй мировой войны, о героической борьбе Красной Армии 
с фашистскими агрессорами. Вскоре после появления новой га
зеты на нее обрушились репрессии колониальных властей: штра
фы, конфискации тиража, обыски в издательстве и типографии, 
аресты общественных распространителей партийной печати 
и т. д. Реакция организовала разгром и поджог здания типогра
фии. Но, несмотря на эти трудности, «Пиплз уор» продолжала 
нести в массы трудового народа идеи научного коммунизма. 

23 мая 1943 г. в Бомбее открылся I съезд КПИ, который 
наметил политическую линию партии, избрал новый ЦК во 
главе с П. Ч. Джоши. Уже в первый год легальной деятель
ности численность КПИ значительно выросла (с 4 тыс. в 
1942 г. до 16 тыс. в мае 1943 г.). В дальнейшем как чис
ленность компартии, так и ее массовая база продолжали рас
ти: в январе 1944 г. в рядах партии насчитывалось уже 30 тыс., 
а в середине 1946 г. — 53 тыс. членов. 

Коммунисты видели свою важнейшую зада-
Массовое движение ч у в расширении и укреплении массовой ба-

в 1943—1945 гг. г> л 
зы. Рост их влияния в профсоюзных, кресть

янских и других массовых организациях проходил во все обост
рявшейся борьбе с конгрессистами, в первую очередь конгресс-
социалистами, а также другими политическими группировками. 

На XX съезде Всеиндийского конгресса профсоюзов (май 
1943 г., Нагпур) ни политическая резолюция, предложенная сто-
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ройниками Национального конгресса, ни резолюция, предложен
ная коммунистами, не получили необходимого по уставу ВИКП 
большинства и не были приняты, что говорило об известном 
«равновесии сил» основных боровшихся за влияние на массы 
группировок. Свидетельством укрепления позиций коммунистов 
было избрание председателем ВИКП Ш. А. Данге, а генеральным 
секретарем — Н. М. Джоши, демократа, близкого к КПИ. 

Фракционная борьба внутри ВИКП, а также раскольническая 
позиция образовавшейся еще в 1941 г. Индийской федерации тру
да отрицательно сказались на экономической борьбе рабочего 
класса: общее числе потерянных рабочих дней по сравнению с 
1941 — 1942 гг. снизилось до 2,3 млн. в 1943 г. и 3,4 млн. в 1944 г. 
В забастовках участвовало немногим более полумиллиона рабо
чих и служащих. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что забастовки 
в последние годы войны стали менее продолжительными: сказа
лись и тяжелые условия, в которых находились рабочие в голод
ные 1943—1944 годы, и антирабочая политика колониальных вла
стей. В 1942 и 1943 гг. специальными дополнениями к Закону 
об обороне Индии проведение стачек было практически запре
щено. В соответствии с рекомендациями Международной органи
зации труда был создан специальный механизм для обсуждения 
различных аспектов трудовых конфликтов и главным образом 
трудового законодательства — трехсторонние конференции по 
ТРУДУ» в которых принимали участие 10 человек, намеченных 
властями, и по 5 — назначенных соответственно организациями 
предпринимателей и профсоюзами. 

Однако, несмотря на прямой запрет правительства, забасто
вочная борьба продолжалась и к концу войны снова усилилась. 
Экономическая борьба рабочего класса под руководством ВИКП 
развертывалась вокруг требований, выдвинутых в принятой Наг-
пурским съездом резолюции,— об установлении контроля над 
деятельностью спекулянтов, выплате рабочим надбавок (бону
сов) на дороговизну. Значительно улучшилось положение ВИКП: 
с мая 1943 по март 1945 г. число объединявшихся им профсоюзов 
выросло с 259 до 575, а количество входивших в них трудящих
ся — с 332 тыс. до 509 тыс. человек. 

Одновременно коммунисты усилили свою работу и в крестьян
ских союзах, входивших во Всеиндийский крестьянский союз. 
В течение 1941—1942 гг. из «Кисан сабха» вышли сначала со
циалисты и члены «Форвард блока», а затем правая группировка, 
возглавлявшаяся Н. Г. Рангой. Раскол крестьянских союзов вы
звал значительное сокращение численности «Кисан сабха» — с 
800 тыс. накануне войны до 225 тыс. в 1942 г. Однако в резуль
тате настойчивой организационной работы, которая проводилась 
коммунистами совместно с поддерживавшими их беспартийными 
крестьянскими демократами во главе с ветеранами крестьянского 
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движения Индулалом Ягником, С. С. Сарасвати, Карьянанданом 
Шармой, влияние крестьянских союзов заметно выросло. Этому 
способствовала также активная защита «Кисан сабха» экономи
ческих интересов широких масс крестьянства, в первую очередь 
малоземельных крестьян и арендаторов. Увеличилась численность 
«Кисан сабха»: в марте 1945 г. в ней было 825 тыс. членов. На 
очередном съезде этой организации, состоявшемся в деревне Не-
тракона (округ Майменсинг в провинции Бенгалия) в марте 
1945 г., председателем был избран один из ветеранов коммуни
стического движения в Индии, Музаффар Ахмад. 

Основными районами крестьянской борьбы в 1943—1944 гг. 
были Бенгалия, Пенджаб, Бихар, а также юг — округ Танджур 
в Мадрасе, северные районы этой провинции, населенные андхра 
(телугу), округ Малабар, населенный малаяли. Наиболее актив
но выступали крестьяне-арендаторы, которые не только требо
вали изменения невыгодных для них условий арендного договора, 
но и переходили к открытым захватам пахотных земель. 

В ходе массовой борьбы рабочего класса и крестьянства, ак
тивной деятельности ВИКП и «Кисан сабха», а также значитель
ной активизации молодежных (студенческих) и женских органи
заций, руководимых коммунистами, происходил постепенный пе
реход на позиции научного социализма многих представителей 
левого крыла конгресс-социалистов, вступавших в ряды КПИ. 
Особенно интенсивно этот процесс протекал в годы войны в 
южных областях страны — в Андхре, Керале, а также в Со
единенных провинциях. 

Английский империализм, учитывая продол-
Политическое жавшееся, несмотря на репрессии, массовое 

положение в стране г- г г- » 
к концу войны движение и постепенное укрепление левых 

сил в массовых организациях, к концу войны 
предпринял новые политические маневры. Крайне непопулярный 
в стране вице-король Линлитгоу был заменен в октябре 1943 г. 
Уэйвеллом. 6 мая 1944 г. был освобожден из заключения 
М. К. Ганди, вышли из тюрьмы и другие лидеры Конгресса. 

Чтобы захватить в свои руки политическую инициативу, анг
лийские власти при посредничестве Уэйвелла провели в течение 
1944 г. серию переговоров между Ганди и Джинной об условиях 
будущего послевоенного урегулирования в Индии. В ходе перего
воров англичанам удалось еще более углубить расхождения меж
ду Конгрессом и Мусульманской ЛИГОЙ. 

Под давлением общественного мнения, которое требовало 
достижения соглашения между Национальным конгрессом и Му
сульманской лигой, в сентябре 1944 г. был проведен второй тур 
переговоров между руководством обеих организаций. Посредни
ком на этот раз выступил так называемый «Комитет Сапру» (по 
имени его председателя, лидера Либеральной федерации). 

Один из лидеров Национального конгресса, Ч. Раджагопала-
чария, направил Джинне предложения, сводившиеся к следую-
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щему: 1) Национальный конгресс дает согласие на образование 
Пакистана, но только после достижения страной независимости; 
2) вопрос о Пакистане решается путем плебисцита; 3) до оконча
тельного решения вопроса о политическом урегулировании созда
ется временное правительство с обязательным участием Мусуль
манской лиги. 

В августе 1944 г. на заседании Совета Мусульманской лиги 
в Карачи было принято решение, уполномочивавшее М. А. Джин
ну на переговоры с М. К. Ганди. Обмен мнениями между обоими 
лидерами происходил в письменной форме (21—27 сентября 
1944 г.). Переговоры окончились провалом, поскольку Джинна 
настаивал на принятии Конгрессом формулы Пакистана как од
ном из условий политического урегулирования до достижения 
независимости. 

Однако под давлением низовых организаций Конгресса и 
Лиги, где росло стремление к единству, весной 1945 г. между 
генеральным секретарем Мусульманской лиги Лиакатом Али 
Ханом и лидером фракции Конгресса в Центральном законода
тельном собрании Булабхаи Десаи было заключено соглашение 
о следующих принципах формирования будущего временного 
правительства Индии: 1) обе политические организации получат 
в нем по 40% мест; 2) остальные будут предоставлены «религиоз
ным меньшинствам» (христианам, «неприкасаемым», сикхам 
и парсам); 3) главнокомандующим вооруженными силами стра
ны останется английский генерал; 4) вопрос о разделе Индии и 
выделении Пакистана будет решен после окончательного опре
деления политического статуса страны. 

Это было серьезное достижение на пути сплочения антиимпе
риалистических сил, готовящихся к новой решительной схватке 
с английским колониальным режимом. 



ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП 
БОРЬБЫ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ 

(1945-1947 гг.) 

Массовое движение в 1945—1946 гг. 
и политические маневры 

английского империализма 
Поражение нацистской Германии и ее союзников, значитель

ное усиление международного авторитета и влияния Советского 
Союза, внесшего основной вклад в дело разгрома фашистской аг
рессии, начавшиеся революционные изменения в освобожденных 
Советской Армией странах Центральной и Юго-Восточной Ев
ропы, укрепление демократических сил в западноевропейских 
странах — все эти внешнеполитические факторы с окончанием 
войны стали оказывать всевозрастающее влияние на положение 
в Индии. Общее ослабление позиций колониальных держав в аф
ро-азиатском мире, наметившееся в ходе войны, свидетельство
вало о начавшемся обострении кризиса всей колониальной си
стемы империализма. 

Борьба за изгнание японских оккупантов, а также против 
попыток английской, французской и голландской буржуазии рес
таврировать прежние колониальные режимы в странах Юго-Вос
точной Азии революционизировала внутриполитическую обста
новку в Индии. 

Обострение же классовых и национальных противоречий в 
стране было связано с экономическими сдвигами, происшедшими 
в годы второй мировой войны. 

Развертывание военного производства бла-
Укрепление позиции ГОприятно сказалось на индийской промыш-

национальнои г
 π

 г 

буржуазии ленности. По сравнению с предвоенным 
периодом общий объем промышленной 

продукции к 1943 г. вырос почти на 25%. Правда, в лучшем поло
жении оказались те отрасли, в которых были размещены воен
ные заказы (металлургия, хлопчатобумажное производство, хи
мическая промышленность), а также выпускавшие продукцию 
(например, пищевкусовая промышленность) для находившейся 
в Индии более чем полумиллионной английской армии. Наряду 
с фабрично-заводской промышленностью известное развитие по
лучили и отдельные отрасли мануфактурного и кустарного произ
водства, что также было связано с выполнением ими заказов во
енного ведомства. 

Индийская буржуазия за счет полученных высоких прибылей 
сумела за годы войны сделать немалые денежные накопления. 



По сравнению с довоенным периодом общая сумма депозитов ин
дийских акционерных банков увеличилась в несколько раз. Зна
чительные денежные средства аккумулировал и торгово-ростов-
щический капитал — за счет эксплуатации крестьянства, мелких 
предпринимателей, ремесленников и кустарей. 

Индийские дельцы, укрепившие свою финансовую базу, стали 
(путем выкупа акций) проникать в отрасли, ранее бывшие пре
имущественно сферой английского капитала,— в чайно-планта-
ционное хозяйство, джутовую промышленность и др. Крупный 
индийский бизнес начал все более широко практиковать образо
вание смешанных компаний в передовых отраслях производст
ва — химической промышленности, автомобилестроении и др. 
Индийские монополистические группы (Тата, Бирла, Далмия-
Джайн, Валчанд и др.) выступали в качестве младших партне
ров английских монополистических объединений. Крупный 
индийский капитал активно проникал в наиболее развитые княже
ства (Барода, Гвалиур, Майсур, Джайпур), правители которых 
стали акционерами основанных там промышленных компаний. 

Рост деловой активности индийской торго-
Ослабление во-промышленной буржуазии, укрепление 

экономических г „ J * J τ* 
позиций е е позиции как в провинциях Британской 

английской буржуазии Индии, так и в княжествах происходили 
и англо-американские параллельно некоторому ослаблению пози-

противоречия цИ^ английского капитала в стране. За годы 
ндии войны усилился процесс репатриации анг

лийского капитала, была нарушена его монополия в ряде обла
стей торгово-промышленной деятельности. 

Произошли серьезные изменения и в финансовых расчетах 
между Индией и Англией. В 1939 г. было заключено специаль
ное англо-индийское соглашение о порядке расчетов по индий
ским военным поставкам, по которому английское правительство 
получало их в долг, заносившийся на специальные счета в Анг
лийском банке. Таким путем английская буржуазия обеспечила 
максимальное использование в период войны людских и матери
альных ресурсов Индии, не обременяя расходную часть бюджета 
метрополии. При этом за счет части индийских стерлинговых авуа
ров был списан индийский государственный «долг» Англии, обра
зовавшийся еще в XIX в. Сюда входили расходы по ведению 
колониальных войн и прочие, отнесенные правительством метропо
лии на счет Индии. Блокированные стерлинговые авуары, достиг
шие в 1945 г. суммы свыше 1 млрд. ф. ст., могли быть исполь
зованы Англией для определенного воздействия на ход послево
енного экономического развития Индии. Но наличие значитель
ных запасов иностранной валюты и ликвидация индийского 
«долга», несомненно, укрепили экономические позиции нацио
нальной буржуазии. 

В период второй мировой войны американский капитал, вос
пользовавшись экономическими и военно-политическими трудное-
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тями, которые переживала Англия, а также исчезновением япон
ской конкуренции, стал усиленно проникать на перспективный 
индийский рынок. Американская буржуазия, используя свои эко
номические и технические миссии, направлявшиеся во время 
войны в Индию, поставки по ленд-лизу, а также другие каналы, 
произвела глубокую экономическую разведку в стране и устано
вила контакты с индийскими промышленниками и торговцами. 
К концу войны доля США в индийском экспорте выросла с 8 
до 21%, а в импорте —с 6 до 25%. Обострявшаяся англо-амери
канская конкуренция на индийском рынке объективно способ
ствовала укреплению позиций местной национальной буржуа
зии. 

Разбогатевшая на военных поставках индийская националь
ная буржуазия, в особенности ее верхушка, остро ощущала гнет 
колониального режима, который препятствовал производительной 
реализации образовавшихся у нее денежных накоплений, свобод
ному развитию национального капиталистического предпринима
тельства. Наметившийся с 1944 г. спад промышленного производ
ства еще более обострил эти противоречия. 

Прекращение военных заказов повлекло за 
Обострение классовых соб0й сокращение производства, закрытие 

противоречии г „ г « » г 
v г предприятии, массовые увольнения. Пред

приниматели стремились компенсировать свои потери за счет ра
бочего класса, отказываясь выплачивать премиальные и надбавку 
на дороговизну. В трудном положении оказались кустари, рабо
чие мануфактур, поскольку мелкое производство особенно остро 
почувствовало понижение рыночной конъюнктуры. Массовое 
бегство крестьян из голодающих деревень в города в 1943— 
1944 гг. вызвало значительный рост числа безработных, что сра
зу же сказалось на ухудшении условий найма. 

Низкие урожаи продовольственных и технических культур в 
1944/45 сельскохозяйственном году вызвали нехватку продоволь
ствия и некоторых видов сырья. По признанию властей, под уг
розой голода находились районы, где проживало около 100 млн. 
человек. Дефицит продовольственных и других потребительских 
товаров привел к росту дороговизны и спекуляции, что тяжело 
отразилось на бюджете рабочих, мелких служащих, других слоев 
трудящихся города и деревни. 

Ухудшение экономического положения основной части насе
ления вызвало новое обострение классовых противоречий. В об
становке широко распространявшегося в народе недовольства ак
тивизация деятельности массовых организаций неизбежно вела к 
подъему классовой борьбы в стране. Во всех слоях индийского об
щества все более широко стало распространяться сознание необ
ходимости покончить с колониальным режимом. Вот почему клас
совые конфликты в стране неизбежно приобретали антиимпериа
листическую направленность. Английский колониальный режим 

471 



поддерживали в Индии только феодальные помещики, князья и 
компрадорские элементы буржуазии. 

Английские правящие круги, пытаясь со-
Английская политика Х р а н и т ь колониальный режим в Индии, 

в Индии в 1945 г. г * 
продолжали делать ставку на обострение 

разногласий между основными политическими партиями стра
ны — Национальным конгрессом и Мусульманской лигой. В мае 
1945 г. Уэйвелл после своей поездки в Лондон объявил о наме
рении сформировать Исполнительный совет при вице-короле из 
представителей индийских политических партий. В июне он про
вел в городе Симле (летней резиденции вице-короля) переговоры 
с представителями Национального конгресса и Мусульманской 
лиги. Перед этой конференцией были освобождены из заключе
ния лидеры Конгресса Дж. Неру, В. Патель, Абул Калам 
Азад, которые вместе с М. К. Ганди участвовали в перегово
рах в Симле. 

Уэйвелл предложил порядок формирования Исполнительного 
совета, который как будто не отличался от формулы соглашения 
Лиакат Али Хан— Б. Десаи. Однако предложения Уэйвелла 
предусматривали, что места в Совете резервируются не за поли
тическими партиями, а за религиозными общинами. Это было не
приемлемо для обеих партий. Национальный конгресс рассмат
ривал себя не как индусскую, а как общеиндийскую светскую 
организацию. Мусульманская лига, которая, напротив, претендо
вала на исключительное политическое представительство индий
ских мусульман, не могла пойти на то, чтобы в состав Совета во
шли мусульмане-конгрессисты. Кроме того, предполагалось, что 
Исполнительный совет будет ответствен лишь перед английской 
короной и парламентом. 

Переговоры в Симле окончились провалом, но ответственность 
за это колониальная администрация публично возложила на ин
дийские политические партии — участников конференции. Анг
лийский империализм рассчитывал, что дальнейшее обострение 
разногласий между Конгрессом и Лигой, а также общее осложне
ние индусско-мусульманских отношений в стране позволят со
хранить колониальный режим в Индии. 

Победа лейбористов на первых послевоенных выборах в Анг
лии летом 1945 г. сначала не привела к сколько-нибудь сущест
венным изменениям английской политики в Индии. В июле 
Уэйвелл был вызван в Англию. После его возвращения одновремен
но в Лондоне и Дели 19 сентября 1945 г. была обнародована пер
вая декларация правительства Эттли о политике в Индии, в кото
рой говорилось, что лейбористы осуществят меры, изложенные 
в предложениях Криппса 1942 г. Объявлялось о проведении зи
мой 1945/46 г. выборов в Центральное и провинциальные зако
нодательные собрания. Однако существенные коррективы в пла
ны английских правящих кругов онеслй массовые антиколони
альные выступления народа. 
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С середины 1945 г. начался новый подъем 
Массовые выступления стачечного движения в стране. Новой чер-

осенью 1945 — ^ * 
в начале 1946 г. т о и массового рабочего движения было то, 

что стачки все чаще приобретали политиче
ский характер, экономическая борьба рабочего класса соединя
лась с политическими выступлениями студенчества, других 
групп трудящихся. Такому развитию рабочего движения способ
ствовали решения XXI съезда ВИКП, происходившего в январе 
1945 г. в Мадрасе. На нем была единогласно принята резолюция 
о политическом положении, предложенная одним из видных дея
телей профдвижения — конгрессистом В. В. Гири и содержавшая 
требование о предоставлении Индии независимости. В период 
подъема национально-освободительного движения ВИКП не 
только возглавил экономическую борьбу рабочего класса в стра
не, но и направлял ее в общее русло широкого общедемократи
ческого движения против колониального режима. В ходе борьбы 
складывались благоприятные условия для укрепления сотрудни
чества между различными политическими фракциями внутри 
профсоюзных организаций. Застрельщиками борьбы за единство 
выступали коммунисты; это еще более усилило их влияние в ор
ганизованном рабочем движении. 

Во второй половине 1945 г. стачки и демонстрации стали пе
рерастать в вооруженные столкновения с войсками и полицией. 
Первая крупная стачка с полицией произошла в августе в Бена
ресе. За ней последовали волнения в Бомбее, которые были ис
кусно направлены агентами колониальной администрации в рус
ло индусско-мусульманских погромов, продолжавшихся в течение 
нескольких дней. Это было первое серьезное столкновение ме
жду двумя религиозными общинами после окончания войны, 
спровоцировав которое английские колонизаторы пытались сор
вать крепнувшее единство индусов и мусульман в антиимпериа
листической борьбе. 

Два события осенью 1945 г. обострили внутриполитическую 
обстановку и дали толчок дальнейшему развертыванию массо
вого антиколониального движения. По призыву руководства На
ционального конгресса, Мусульманской лиги, Компартии и дру
гих массовых организаций по стране прокатились митинги и 
демонстрации протеста против решения английского правитель
ства использовать части англо-индийской армии для оказания 
помощи Франции и Голландии в борьбе против национально-ос
вободительного движения в странах Юго-Восточной Азии. 25 ок
тября по всей стране широко отмечался День Индонезии: ин
дийские докеры отказывались грузить суда, направлявшиеся в 
эту страну с военными грузами. 

В ноябре в Дели начался процесс над группой офицеров «Ин
дийской национальной армии», созданной во время войны С. Ч. 
Босом из числа плененных в Бирме военнослужащих англо-ин
дийской армии. Сам Бос бежал в 1945 г. из Бирмы и во время 
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перелета в Японию погиб в авиационной катастрофе. Индийская 
общественность считала Боса и его соратников борцами за на
циональную независимость, выступивших с оружием в руках 
против колониального режима. Особенно популярен был Бос в Бен-
галии, откуда он родом и где действовал созданный им «Форвард 
блок». Его называли там не иначе как «нетаджи» (вождь). 

Осуждение английским военным судом бывшего начальника 
штаба ИНА Шах Навас Хана и других офицеров на длитель
ные сроки тюремного заключения вызвало бурную реакцию пат
риотически настроенных индийцев в Калькутте. Здесь массовые 
демонстрации переросли во всеобщую политическую стачку, в 
которой участвовали рабочие, студенты, торговцы и ремеслен
ники, В городе строились баррикады. В результате забастовки 
работников транспорта и коммунального хозяйства город остался 
без воды и света. Схватки с полицией и войсками продолжались 
с 22 по 25 ноября, десятки демонстрантов были убиты, сотни 
ранены. Только вмешательство руководителей Конгресса, в том 
числе Сарата Ч. Боса — брата «нетаджи», прервало забастовку. 
Из Калькутты движение протеста перекинулось в Бомбей и не
которые другие города Индии. 

Однако колониальные власти продолжали судебную расправу 
над командным составом ИНА; в феврале 1946 г. был осужден 
еще один офицер-мусульманин. В Калькутте с новой силой по
вторились события ноября 1945 г. Объявленный И февраля бен
гальской студенческой организацией хартал стал началом новой 
всеобщей забастовки, которая продолжалась до 15 февраля и 
сопровождалась ожесточенными схватками с полицией. Улицы 
покрылись баррикадами. Из Калькутты движение распространи
лось на Бомбей и многие крупные города Северо-Западной Ин
дии. Среди англичан началась паника, на подавление антипра
вительственных демонстраций и митингов были брошены круп
ные воинские подразделения. 

Выступления в защиту ИНА поддерживались на этот раз не 
только Национальным конгрессом, но и Мусульманской лигой. 
Несмотря на все попытки англичан, им не удавалось спровоци
ровать индусско-мусульманские столкновения. 

Ухудшение экономического положения в стране в начале 
1946 г. вызвало новый прилив волны забастовок. В борьбу стали 
втягиваться рабочие в княжествах, например в Майсуре (на зо
лотых приисках) и в Гвалиуре (текстильщики). 

Подъем стачечной борьбы характеризуется следующими по
казателями: 

Число Количество Число потерян· 
Годы забастовок участников, ных рабочих 

тыс. дней, млн. 
1945 850 8ÔÔ 3̂ 8 

1946'(1квар- 426 580 3,0 
тал) 

474 



Брожение проникало и в деревню. Еще осенью 1945 г. мас
совые выступления против колониального режима в отдельных 
случаях достигали высшего уровня — вооруженной борьбы. 
Кульминация событий наступила в феврале 1946 г., когда в дви
жение стали втягиваться вооруженные силы. 

Восстание на флоте. В учебно-тренировочном флотском экипаже 
Возникновение «Тальвар» («Меч») произошло стихийное 

в Индии ^ выступление матросов, подавших начальст-
революционной в у рапорт на плохое питание (рядовому со-

ситуации ставу был выдан рис, перемешанный с пе
ском). Попытка командования репрессировать подавших рапорт 
вызвала всеобщую стачку команды, начавшуюся 18 февраля. 
На другой день к «Тальвару» присоединились также команды 
всех двадцати стоявших на рейде военных кораблей. Забастовав
шие моряки требовали прекращения расовой дискриминации на 
флоте и уравнения в условиях прохождения службы с военно
служащими-англичанами, улучшения довольствия, прежде всего 
питания. Они выступили с протестом против оскорблений, кото
рым подвергались моряки-индийцы со стороны английских офи
церов. 

19 февраля забастовщики провели демонстрацию в Бомбее, 
избрав стачечный комитет. Выступление военных моряков стало 
приобретать политический характер: помимо названных требо
ваний, касавшихся улучшений условий службы, демонстранты 
выдвинули два следующих лозунга: освободить всех политиче
ских заключенных и вывести все англо-индийские войска из Ин
донезии. 

Демонстрация проходила под тремя флагами — Националь
ного конгресса, Мусульманской лиги и Компартии, что символи
зировало стремление к объединению всех основных антиимпе
риалистических сил. 

20 февраля в Бомбей были введены воинские части для 
подавления восстания. Моряки бастовавших команд объединили 
свои действия и избрали исполком из пяти человек. 

На следующий день английские войска начали военные опе
рации. В течение всего дня в Бомбее продолжалась перестрелка 
и артиллерийская дуэль. В ходе военных действий ни одна из 
сторон не получила ощутимого перевеса, и в 16.00 было объяв
лено вооруженное перемирие. 

Известие о восстании быстро распространилось по стране; 
в поддержку бастовавших бомбейских моряков выступили воен
ные моряки в Карачи, Калькутте, Мадрасе, Визагапатаме, а так
же матросы береговых служб в Дели, Тхане и Пуне. Создавалась 
угроза распространения восстания на все англо-индийские воен
но-морские силы. 

Положение осложнялось еще тем, что с начала февраля бас
товали военные летчики и персонал аэродрома в Бомбее, вы
ступившие против расовой дискриминации и за ускорение 

475 



демобилизации. К ним присоединились летчики из Калькутты и 
с некоторых других военно-воздушных баз. 

Выступления в англо-индийской армии и на флоте вызвали 
горячую поддержку демократических сил. По призыву компар
тии 22 февраля в Бомбее начались всеобщая забастовка, демон
страции и массовый митинг. Несмотря на мирный характер вы
ступлений трудящихся Бомбея, против них были брошены круп
ные военно-полицейские силы, учинившие жестокую расправу: 
было убито около 300, ранено 1700 человек. 

Вооруженные выступления с участием армии, активная роль 
в них коммунистов напугали не только колониальную админист
рацию, но и руководство буржуазно-помещичьих национальных 
организаций. Лидеры Национального конгресса и Мусульман
ской лиги, выразив свое сочувствие морякам и поддержав их ос
новные требования, в то же время призвали их к прекращению 
забастовки и сопротивления властям. Для переговоров с испол
комом бастовавших моряков в Бомбей от руководства Нацио
нального конгресса прибыл В. Патель. 

Под давлением со стороны руководства Конгресса и Лиги 
стачечный комитет 23 февраля капитулировал. Однако в некото
рых районах страны забастовки матросов и солдат продолжались 
еще в течение нескольких дней. 

Выступления в индийских вооруженных силах показали, что 
в Индии складывается революционная ситуация. 

Под давлением событий в Индии лейборист-
Политика лейбористов ское правительство было вынуждено пойти 

в Индии. н а уСТуПКИ национально-освободительному 
УРС Нстрань1еНеНИ движению в стране. В феврале в Индию на

правилась миссия английского кабинета в 
составе министра по делам Индии Петиклоуренса, морского ми
нистра Александера и министра торговли Криппса. 15 марта 1946 г. 
Эттли зачитал в палате общин вторую декларацию об индийской 
политике лейбористов, в которой объявлялось о предоставлении 
Индии статуса доминиона. В своем заявлении Эттли признал, 
что движение за национальную независимость является всена
родным, что в него втянута армия. 

В конце марта миссия трех министров прибыла в Индию и 
начала длительные, продолжавшиеся в течение всего апреля пе
реговоры с лидерами Национального конгресса и Мусульман
ской лиги. На позиции обеих партий оказали влияние резуль
таты закончившихся в начале апреля 1946 г. выборов в провин
циальные законодательные собрания. 

Выборы, в которых принимало участие менее 13 % населения 
и которые проходили по куриальной системе, способствовали 
выдвижению на авансцену политической жизни религиозно-об
щинных отношений. Национальный конгресс получил абсолют
ное большинство голосов по общей (индусской) курии во всех 
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провинциях, а по мусульманской — лишь в Северо-Западной по
граничной провинции. Мусульманская лига получила большин
ство голосов по мусульманской курии во всех провинциях с ин
дусским большинством и в Бенгалии, где мусульмане состав
ляли большинство. В двух других провинциях с мусульманским 
большинством — Пенджабе и Синде — голоса по мусульманской 
курии разделились между Мусульманской лигой и оппозицион
ными ей местными партиями. 

Выборы показали, что, во-первых, подавляющее большинство 
избирателей выступали за сохранение единства Индии; во-вто
рых, выдвинутый Мусульманской лигой лозунг Пакистана ока
зался привлекательным для большинства избирателей-мусульман 
в провинциях с преобладающим немусульманским населением; 
в-третьих, Мусульманская лига завоевала прочные позиции в 
мусульманской общине по всей Индии. 

Национальный конгресс получил всего 930 мест в провинци
альных законодательных собраниях, а Мусульманская лига — 
497, но сформировать провинциальное правительство она сумела 
лишь в Бенгалии. 

Хотя, как уже было сказано, правом голоса обладала неболь
шая часть населения Индии, избиратели, как правило, представ
ляли политически наиболее сознательную часть его и оказы
вали определяющее влияние на формирование общественного 
мнения. 

Впервые в выборах приняла участие Компартия Индии, ко
торая выдвинула 108 своих кандидатов; из них прошли 9. Всего 
компартия собрала около 700 тыс. голосов. В избирательном ма
нифесте партия выдвинула широкую программу социальных 
преобразований: конфискация помещичьего землевладения, на
ционализация ключевых отраслей промышленности, введение 
системы рабочего контроля на фабрично-заводских предприя
тиях и т. д. Предусматривалось демократическое решение на
ционального вопроса на основе права наций на самоопределе
ние, избрание учредительного собрания демократическим путем. 
Конечной целью борьбы объявлялась полная независимость 
страны. Несмотря на то что позиции компартии еще были сла
быми, ее участие в выборах способствовало ознакомлению с 
идейными взглядами коммунистов широких кругов индийской 
общественности. 

Результаты выборов укрепили как решимость руководства 
Национального конгресса отстаивать единство Индии, так и, 
напротив, решимость руководства Мусульманской лиги добивать
ся проведения плана создания Пакистана. 

Переговоры, на которых английская сторона искусно играла 
на противоречиях между Конгрессом и Лигой, закончились про
валом. 16 мая 1946 г. была опубликована декларация англий
ского правительства, в которой хотя формально и отвергалась 
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идея расчленения Индии, но в то же время содержалось утверж
дение об опасности для мусульманского меньшинства быть по
глощенным индусским большинством в едином доминионе. По
этому правительство выдвинуло следующий «компромиссный» 
план: 

1. Доминион Индия будет представлять союз провинций и 
княжеств, имеющих самую широкую автономию. В ведении 
центрального правительства сохраняются лишь вопросы обо
роны, внешних сношений и коммуникаций. 

2. Провинции Британской Индии будут объединены в три 
зоны: первую — с преобладанием индусского населения, куда 
войдут провинции севера, центра и юга страны; вторую — за
падную, состоящую из провинций с мусульманским большинст
вом — Пенджаба, Синда и Северо-Западной пограничной провин
ции; третью — восточную, состоящую из провинций Бенгалия и 
Ассам, где мусульмане также составляют большинство. В каж
дой зоне образуется зональное правительство. 

3. Учредительное собрание, которое будет состоять из де
путатов, избранных провинциальными законодательными собра
ниями, а также назначенных князьями, выработает общеиндий
скую конституцию и конституции трех зон — соответственно в 
трех секциях учредительного собрания депутатами от соответст
вующих провинций. 

4. Выборы в Учредительное собрание будут проводиться по 
трем куриям: индусской, мусульманской и сикхской (из рас
чета один депутат на 1 млн. жителей). Утверждение каждой 
статьи проекта конституции предполагает одобрение ее не толь
ко абсолютным большинством пленума учредительного органа, 
но и большинством депутатов индусской и мусульманской 
курий. 

Английские предложения предусматривали создание таких 
условий работы Учредительного собрания, которые затруднили 
бы и в конечном счете сорвали достижение соглашения между 
Конгрессом и Лигой. Несмотря на все оговорки, это свидетель
ствовало о том, что английские правящие круги взяли курс на 
поддержку Мусульманской лиги в ее стремлении образовать 
Пакистан путем расчленения страны. Программа Мусульманской 
лиги соответствовала интересам английского империализма, ко
торый, будучи уже не в состоянии сохранить колониальный 
статус Индии, вынашивал планы такого политического урегули
рования, которое крайне ослабило бы страну в экономическом и 
военном отношении и создало бы основу для сохранения ее за
висимости от прежней метрополии. 

В то же время колониальная администрация предприняла 
действия, направленные как на предотвращение решения во
проса о будущем статусе Индии другим путем, так и на всемер
ную оттяжку «передачи власти». 
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На пути к свободе 

Образование Реакция Конгресса и Лиги на предложения 
временного миссии трех министров не была одинаковой. 

правительства. Руководство Мусульманской лиги не только Дальнейшее ** « « 
обострение одобрило английский план, но и дало согла-

внутриполитической сие на участие во временном правительстве, 
обстановки об образовании которого было объявлено 

Уэйвеллом также 16 мая. Мусульманскую лигу привлекало то, 
что формирование правительства предполагалось осуществить на 
куриальной основе, причем по мусульманской курии кандида
туры выдвигались лишь Мусульманской лигой, а по индус
ской — соответственно Национальным конгрессом. 

Последний пункт отвергался Национальным конгрессом, от
стаивавшим светский характер организации. Руководство Конг
ресса провело с членами миссии и вице-королем дополнительные 
переговоры, пытаясь внести некоторые изменения в английские 
предложения. Но после полученного разъяснения о том, что 
план миссии либо должен быть принят целиком, либо отвергнут, 
руководство оказалось вынужденным принять английские пред
ложения как основу для разработки конституции. 

Поскольку Конгресс отказался войти во временное прави
тельство, которое создавалось как исполнительный совет при ви
це-короле, не ответственный перед Учредительным собранием, 
Лига объявила, что она принимает предложение о его формиро
вании. Однако вице-король отклонил предложение Лиги и обра
зовал исполнительный совет из чиновников. 

В этих условиях Совет Мусульманской лиги заявил об отка
зе партии участвовать не только во временном правительстве, но 
и в работе Учредительного собрания. Лига объявила, что она 
начнет прямую борьбу за Пакистан. 

Хотя в июне состоялись выборы в Учредительное собрание, 
его открытие затруднялось тем обстоятельством, что две крупней
шие, помимо конгрессистской, фракции — Лиги и сикхов — бой
котировали его работу. Это соответствовало интересам англичан. 
В то же время большинство депутатов от Северо-Западной погра
ничной провинции и Ассама состояло из противников раздела 
страны по религиозно-общинному принципу, что мешало осуще
ствлению английского плана создания восточной и западной «му
сульманских» зон. 

В июне председателем Конгресса вместо Азада был избран 
Джавахарлал Неру, которому вице-король предложил в качестве 
вице-премьера сформировать временное правительство на пра
вах Исполнительного совета при вице-короле (он оставался гла
вой правительства). Это предложение было принято, и 24 ав
густа был объявлен состав нового исполнительного совета, в ко
тором вице-премьером был Неру, министрами — видные лидеры 
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Конгресса В. Патель, Р. Прасад и другие, а также представи
тели общин христиан, сикхов и парсов. 

Несмотря на ограниченные компетенции временного прави
тельства, первые шаги, особенно во внешнеполитической обла
сти, показали, что его политика резко отличается от политики 
колониальной администрации. 

Реакция Лиги на образование правительства была весьма 
бурной. Джинна расценил это событие как акт предательства 
англичан по отношению к мусульманам и объявил день 10 ав
густа началом прямой борьбы за Пакистан. В Калькутте были 
спровоцированы крупные индусско-мусульманские погромы, ко
торые перекинулись на соседние районы Бихара и Бенгалии. 
Погромы начались и в Бомбее. 

Ганди выступил с резким осуждением погромов и побывал 
на месте индусско-мусульманских столкновений. Он поддержал 
создание отрядов самообороны, организаторами которых, как 
правило, были коммунисты и другие демократы. 

В сентябре Лига вошла во временное правительство, но про
должала бойкотировать Учредительное собрание. Английское 
правительство, воспользовавшись этим, предложило изменить 
порядок голосования статей будущей конституции: она не рас
пространялась на те провинции, большинство депутатов от ко
торых не участвовали в заседании. Это давало возможность Му
сульманской лиге сорвать принятые Учредительным собранием 
решения о сохранении единой Индии, на чем настаивал Неру. 

В октябре 1946 г. в Мируте состоялся первый после войны 
съезд Национального конгресса, на котором президентом был 
избран А. Крипалани. Съезд одобрил политическую линию руко
водства Национального конгресса и высказался за превращение 
Индии в суверенную республику. 

На сессии Учредительного собрания в декабре 1946 г. Неру 
выступил с этим же предложением, оговорив, однако, сохране
ние монархии в княжествах — членах Индийского Союза. 

Однако мощные выступления трудящихся, 
Нарастание массовой а н е политическое маневрирование нацио-

началеВ1947 г. нальных партий вынудили колониальный 
режим сделать последний шаг к отступле

нию. В течение 1946 и 1947 гг. экономическое положение в 
стране продолжало ухудшаться, что стимулировало дальнейшее 
развитие массовых выступлений в городе и деревне. 

Летом и осенью 1946 г. прошло несколько крупных забасто
вок — на Южно-Индийской и Северо-Западной железных доро
гах, на заводах и фабриках Бенгалии, Мадраса, в Нагпуре, Ко-
имбатуре и других промышленных центрах. В сентябре — ноябре 
в Траванкуре и Кочине прошла всеобщая забастовка рабочих 
промышленности по переработке продуктов кокосовой пальмы 
(коира и копры), в ходе которой в районах Пуннапара и Ваялар 
произошли вооруженные столкновения с полицией. Таким обра-
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зом, забастовочное движение распространилось и на другие кня
жества, достигнув наибольшего размаха в Майсуре и Хайдара
баде. 

Всего в течение 1946 г. произошло свыше 2 тыс. зарегистри
рованных стачек, в которых приняло участие около 2 млн. ра
бочих. Было потеряно около 13 млн. рабочих дней. Стачечная 
борьба продолжалась и в первой половине 1947 г. Наиболее бур
ные события имели место в Канпуре и Калькутте, где массовые 
демонстрации бастовавших рабочих были расстреляны поли
цией. В обоих городах были проведены харталы. 

В 1946 г. в борьбу включилась и деревня. Стихийные выступ
ления крестьян начались во всех провинциях. В некоторых рай
онах они переросли в вооруженные столкновения с помещиками 
и полицией. В Соединенных провинциях наиболее острая борьба 
шла в округах Басти и Баллия, где арендаторы выступили про
тив массового сгона их с земель, который начали заминдары 
в предвидении аграрной реформы. Подготовка реформы началась 
в 1946 г. 

В Бенгалии разрасталось пламя движения тебхага (букваль
но — третья часть) — борьбы арендаторов-издольщиков (баргада-
ров и адхиаров) за снижение ренты до 7з урожая. Оно охва
тило 11 округов провинции и превратилось в подлинную 
партизанскую войну против отрядов карателей и помещичьих на
емников (гунда). В движении приняло участие около 5 млн. че
ловек. Оно было прекращено лишь тогда, когда Законодательное 
собрание Бенгалии приняло в 1946 г. закон о защите прав из
дольщиков. 

В Пенджабе центр аграрного движения находился в округе 
Лайялпур, где арендаторы под руководством «Кисан сабха» вели 
борьбу за снижение ренты и установление моратория на кресть
янскую задолженность. Антиростовщический характер носила 
борьба племени варли в Бомбейской провинции, в результате 
которой свыше тысячи варли были освобождены от долговой 
зависимости от местных ростовщиков-сяукаров. 

Но наивысшего уровня крестьянское движение достигло в 
Телингане (область в Хайдарабаде, населенная телугу), где фео
дальный гнет сочетался с религиозным и национальным. 

Телинганское крестьянское восстание, стихийно начавшееся 
в деревне Сурьяпет, вскоре охватило громадную территорию, на 
которой была ликвидирована администрация правителя Хайда
рабада — низама и созданы органы народной власти — панчаяты. 
Поводом к восстанию явился расстрел крестьянской демонстра
ции во время похорон крестьянского вожака. В ходе восстания 
были созданы отряды самообороны. 

Помимо Хайдарабада крупные выступления против княже
ской власти произошли в 1946 г. в Кашмире. Здесь в городах 
начались организованные «Конференцией Джамму и Кашмира» 
массовые демонстрации с требованиями ликвидации княжеской 
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администрации. Лозунг «Вон из Кашмира!» вскоре стал популя
рен и в деревне, где началось массовое движение за невыплату 
налогов. 

Власти начали жестокие репрессии против оппозиции. «Кон
ференция» ушла в подполье, ее руководитель шейх Абдулла был 
арестован. 

Поскольку правитель Кашмира и верхушка княжеской адми
нистрации были индусами, а оппозиция принадлежала к мусуль
манской общине, то обострение положения в Кашмире могло не
благоприятно сказаться на развитии индусско-мусульманских 
отношений в остальной Индии. Поэтому Неру сам в июне 1946 г. 
прибыл в Кашмир, но тут же был арестован княжеской поли
цией. В княжестве начался всеобщий хартал протеста. Потребо
валось вмешательство вице-короля, чтобы освободить Неру и не
сколько разрядить обстановку. 

Помимо Кашмира и Хайдарабада антифеодальные выступле
ния (значительно более мелкого масштаба) имели место во мно
гих княжествах Раджпутаны и Центральной Индии. 

В этой обстановке в январе 1947 г. Конгресс образовал спе
циальный комитет для переговоров с князьями о порядке пред
ставительства княжеств в Учредительном собрании. Было до
стигнуто соглашение, что половина их представителей будет из
бираться, а другая — назначаться князьями. В апреле 1947 г. в 
Гвалиоре прошла конференция представителей «праджа пари-
шад», показавшая, что народы княжеств активно включились 
в общедемократическую борьбу за свободу. 

В стране создалась революционная ситуа-
План Маунтбэттена ция. Было очевидно, что дальнейшее про-

и Раздел Индии. медление с передачей власти представите-иоразованис « ** 
двух доминионов л я м индийской буржуазии и помещиков 

могло бы привести к положению, когда по
литическая система, созданная английским империализмом в 
Индии, рухнула бы под напором вооруженной борьбы масс. 

20 февраля 1947 г. Эттли огласил третью декларацию лейбори
стского правительства о политике в Индии, в которой было заяв
лено, что англичане уйдут из Индии не позднее июля 1948 г. и 
что, если к тому времени не будет создано центральное прави
тельство, власть будет передана провинциям. Для осуществления 
английского плана назначался новый вице-король Маунтбэттен. 

Как Национальный конгресс, так и Мусульманская лига 
одобрили декларацию. Тогда, чтобы осложнить отношения ме
жду двумя партиями, англичане спровоцировали индусско-му-
сульманские столкновения, достигшие особой остроты в Пенд
жабе, где Мусульманская лига провела демонстрации против 
местного правительства сторонников единства Индии. 

При последней попытке как-то сохранить свой позиции в 
стране английский империализм, вынужденный уйти из Индии, 
сделал ставку на ее расчленение. В апреле Маунтбэттен прибыл 
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в Индию, а 3 июля,был обнародован «планМаунтбэттена» о раз
деле Индии на два доминиона. Он сводился к следующему: 

1. В Индии образуются два доминиона: Индийский Союз и 
Пакистан. 

2. Вопрос о разделе Бенгалии и Пенджаба по религиозному 
признаку решается раздельным голосованием депутатов от час
тей провинций с преобладанием индусского и мусульманского 
населения. 

3. В Северо-Западной пограничной провинции и округе Сил-
хет (Ассам), населенном в основном мусульманами, проводится 
референдум. 

4. Вопрос о судьбе Синда решается голосованием в провин
циальном законодательном собрании. 

5. Вхождение княжеств в один из доминионов составляет 
юрисдикцию их правителей. 

6. Учредительное собрание делится на учредительные собра
ния двух доминионов; они определят будущий статус обоих го
сударств. 

Национальный конгресс понимал, что англичане — при под
держке Лиги — любыми средствами добьются раздела страны, 
и, чтобы предотвратить новое кровопролитие, согласился на при
нятие «плана Маунтбэттена». 

Сессия Всеиндийского комитета Конгресса, собравшаяся в 
июле 1947 г., 157 голосами против 61 приняла английские пред
ложения. 

В то же время Совет Мусульманской лиги выступил с допол
нительным требованием о включении в Пакистан всей Бенгалии 
и всего Пенджаба. 

Во время голосования в Пенджабе и Бенгалии депутаты от 
«индусских» округов, следуя решению Конгресса, проголосовали 
за раздел провинций, депутаты же от «мусульманских» округов 
голосовали за сохранение неразделенных Бенгалии и Пенджаба. 

Исход голосования в Синде и референдумов в Силхете и Се
веро-Западной пограничной провинции предопределил их вклю
чение в Пакистан. При этом вице-король отклонил требование 
лидера краснорубашечников Абдуллы Гаффар-хана о включении 
в референдум вопроса об образовании самостоятельного Пушту-
нистана. За него выступало подавляющее большинство из числа 
15 % населения провинции, обладавших правом голоса. 

В августе 1947 г. английский парламент утвердил «план Ма
унтбэттена» в качестве Закона о независимости Индии, который 
вошел в силу 15 августа того же года. 

В этот день Джавахарлал Неру впервые поднял националь
ный флаг Индии над историческим Красным фортом в Дели. Ге
роическая борьба нескольких поколений индийских борцов за 
свободу успешно завершилась. С победой национальной рево
люции в истории Индии начался новый период — независимого 
развития. 



доминион ИНДИЙСКИЙ союз 

Первые шаги 
по пути независимости 

Провозглашение Индии доминионом внесло коренные изме
нения в государственно-правовой статус страны. Постепенно на 
территории Индийского Союза, в котором на основе федерации 
объединились бывшие провипции Британской Индии и княже
ства, было прекращено действие законов, изданных английским 
парламентом. Начало работу Учредительное собрание, председа
телем которого был избран один из руководителей Конгресса и 
сподвижников М. К. Ганди — Раджендра Прасад. 

Первое правительство независимой Индии возглавил Джава-
харлал Неру, одновременно исполнявший обязанности минист
ров иностранных дел и обороны. Большинство министров были 
членами партии Индийский национальный конгресс. Кроме того, 
министром юстиции был назначен Б. Р. Амбедкар — лидер Фе
дерации «неприкасаемых», а министром промышленности и 
снабжения — ΙΠ. П. Мукерджи — лидер «Хинду маха сабха». 

Состав правительства «национальной концентрации» отражал 
сложившуюся в первые годы независимости расстановку соци
ально-политических сил в стране. Несмотря на то что премьер-
министром был Неру, по-прежнему пользовавшийся поддержкой 
левых элементов в Конгрессе, в правительстве преобладало влия
ние умеренно консервативных сил. Министром внутренних дел 
и по должности заместителем премьер-министра был назначен 
Валлабхай Патель, ставший к этому времени признанным лиде
ром правой группировки в руководстве Конгресса, а ключевые 
экономические министерства — финансов и торговли возглавили 
соответственно Чинтаман Дешмукх и Т. Т. Кришнамачари, свя
занные с индийским крупным капиталом. 

Избранные в 1946 г. провинциальные законодательные собра
ния и ответственные перед ними провинциальные правительст
ва также отражали интересы пришедшего к власти буржуазно-
помещичьего блока. 

Неотложной задачей новой государственной власти было при
нятие мер по индианизации административного аппарата, воору
женных сил, что существенно ограничивало английское влияние 
на внутреннюю и внешнюю политику независимой Индии. Ин
дийскому правительству удалось добиться ухода из Индии по-
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следних контингентов английских войск в феврале 1948 г., од
нако еще в 1949 г. в центральном аппарате, главным образом в 
органах дипломатической службы, находилось около тысячи чи
новников-англичан. 

Английский империализм, стремясь по возможности сохра
нить свои позиции в Индии, делал ставку не только на свою 
прямую агентуру в административном аппарате, но и в пер
вую очередь на княжества, в которых и после провозглаше
ния независимости по-прежнему действовала княжеская адми
нистрация. Поэтому первоочередная задача нового индийского 
государства заключалась в ускорении процесса интеграции 
княжеств с доминионом. 
Интеграция княжеств. В 1 9 4 7 г· б ы л о образовано специальное ми-

Первая нистерство по делам княжеств, которое по 
административно- совместительству возглавил министр внут-
территориальная ренних дел В. Патель. После переговоров, 

реформа которые он провел с князьями, была выра
ботана формула присоединения княжеств к Индийскому Союзу. 
Каждый из правителей княжеств подписывал идентичное согла
шение с правительством доминиона, и соглашение сдавалось на 
хранение в министерство по делам княжеств. 

По этим соглашениям за князьями сохранялось все принад
лежавшее им движимое и недвижимое имущество. Они объявля
лись неподсудными за любые действия, совершенные ими до 
вступления в силу соглашений о присоединении к Индийскому 
Союзу. Князья получали государственные пенсии (на общую 
сумму 56 млн. рупий). Определенные гарантии (службы, пен
сионного обеспечения и т. д.) получали и чиновники княжеской 
администрации. 

В то же время князья лишались политической власти, княже
ские военные формирования либо распускались, либо интегриро
вались с соединениями индийской регулярной армии. Территории 
княжеств объединялись с Индией, и на них распространялось 
действие индийского законодательства. 

Поскольку вхождение княжеств в Индию (или Пакистан), 
согласно положениям Закона о независимости Индии 1947 г., 
зависело от волеизъявления их правителей, многие из последних 
поначалу не торопились с объявлением своего решения, надеясь 
в какой-то форме сохранить прежние прямые отношения с анг
лийской короной. Княжеская оппозиция получила поддержку 
англичан, и прежде всего Маунтбэттена, который до июня 
1948 г. оставался на посту генерал-губернатора доминиона. Од
нако как решительная позиция индийского правительства, соз
давшего, кстати, весьма благоприятные для князей условия ин
теграции княжеств, так и развернувшиеся в них антифеодальные 
движения (в особенности в княжествах Хайдарабад, Кашмир, 
Траванкур, Бхопал, в княжествах Ориссы) заставили князей 
ускорить подписание протоколов с «формулой присоединения»., 
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В течение 1947·—1949 гг, 555 из 601 индийского княжества 
присоединились к Индии, остальные вошли в состав Пакистана. 
Интеграция бывших княжеств с Индийским Союзом шла тремя 
путями: 216 наиболее мелких княжеств объединились с сосед
ними провинциями (Бомбей, Центральные провинции, Орисса и 
др.), образовав там отдельные округа; 70 княжеств вошли в со
став доминиона как административные единицы, управляемые 
непосредственно из центра,— либо в старых административных 
границах (Бхопал, Манипур, Трипура), либо объединившись в 
союзы княжеств (Химачал Прадеш, Кач, Виндхья Прадеш) ; 
269 княжеств образовали федеральные единицы — либо союзы 
княжеств (Пенсу — Союз Патиалы и княжеств Восточного Пенд
жаба, Раджастхан, Саураштра, Мадхья Бхарат, Траванкур-Ко-
чин), либо отдельные федеральные провинции в старых грани
цах (Хайдарабад, Майсур, Джамму и Кашмир). 

В новых провинциях, как союзах княжеств, так и отдельных 
бывших княжествах, проводились выборы в законодательные ор
ганы и создавались ответственные перед ними правительства. 
Губернаторами — раджпрамукхами, представлявшими централь
ную власть, там назначались бывшие князья. 

В ходе объединения бывших княжеств с Индией была прове
дена, таким образом, первая крупная административно-террито
риальная реформа. Одновременно на государственных землях 
был проведен земельный кадастр и введена система земельно-
налогового обложения типа райятвари. При этом в ряде бывших 
княжеств произошло снижение ставок земельного налога. 

Объединение княжеств с Индией и проведение в них админи
стративной и земельно-налоговой реформ значительно укрепили 
индийскую государственность и нанесли серьезный удар по си
лам феодализма. Однако компромиссное решение вопроса, со
хранение за князьями обширных массивов их доминиальных зе
мельных владений, дворцов и прочих богатств, предоставление 
им крупных пенсий (например, низаму Хайдарабада — 5 млн. 
рупий в год, махарадже Майсура — 2,6 млн. и т. д.), а также 
различного рода привилегий, назначение некоторых бывших кня
зей на посты раджпрамукхов и прочее — все это создавало 
благоприятные условия для сохранения определенного влияния 
князей на экономическое, политическое и культурное развитие 
бывших княжеств. 

Процесс интеграции княжеств с Индийским Союзом в 1947— 
1949 гг. проходил в основном безболезненно. Лишь в трех кня
жествах: Джунагадх (на полуострове Катхиавар), Хайдарабад и 
Кашмир — имели место волнения. 

Правитель Джунагадха — мусульманин — объявил о намере
нии присоединиться к Пакистану, хотя более половины населе
ния княжества составляли индусы. Решение князя вызвало серь
езные волнения в Джунагадхе, что вынудило индийское прави^ 
тельство ввести в феврале 1948 г. в княжество войска и провести 
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плебисцит. Огромное большинство голосовавших высказалось за 
присоединение к Индии. Правитель княжества бежал в Пакистан. 

Более серьезная обстановка создалась в крупнейшем княже
стве Хайдарабад. Его правитель — низам, также мусульманин, 
опираясь на политическую поддержку англичан, инспирировавших 
газетную кампанию в пользу сохранения особого положения 
Хайдарабада и его прямых отношений с Лондоном, всячески за
тягивал решение вопроса о присоединении княжества к Индий
скому Союзу. В этой обстановке индийское правительство заклю
чило в октябре 1947 г. с низамом сроком на один год специаль
ное соглашение о сохранении статус-кво, но обязывавшее низама 
не увеличивать свои военные силы, не получать какой-либо 
внешней военной помощи и т. д. 

Однако низам вскоре нарушил взятые на себя обязательства: 
в течение 1948 г. в княжество было ввезено большое количество 
оружия из Пакистана. Дело явно шло к тому, чтобы создать в 
центре независимой Индии военно-политическую базу англий
ского империализма. Одновременно серьезно осложнилась обста
новка и внутри княжества. Начавшиеся еще в 1946 г. народные 
выступления против власти низама переросли в крестьянское 
восстание, охватившее всю восточную часть княжества (Телин-
гану). Для подавления восстания княжеская администрация и 
феодалы создали военизированные банды разакаров, терроризи
ровавших немусульманское население Хайдарабада. 

Аграрное движение в Телингане стало оказывать всевозрас
тающее влияние на положение в соседних северных округах 
Мадрасской провинции, населенных также народом андхра (те-
лугу). В этой обстановке индийское правительство, стремясь 
предотвратить и отрыв Хайдарабада от Индии, и распростране
ние крестьянского восстания на область Андхра, в сентябре 
1948 г. предъявило низаму ультиматум, требуя, в частности, рас
пустить отряды разакаров. 13 сентября вооруженные силы Ин
дийского Союза вступили на территорию княжества и в пяти
дневный срок оккупировали его. Индийские регулярные войска 
не только ликвидировали отряды разакаров, но и начали 
активные действия против повстанцев в Телингане. В нача
ле 1949 г. низам подписал соглашение о вхождении Хайда
рабада в доминион Индию, получив при этом пост раджпрамукха 
в своем бывшем княжестве. 

Наиболее сложная обстановка создалась в 
Начало княжестве Джамму и Кашмир, где продол-

иядо-пакистанского ж а л 0 сь движение против правителя княже-
из^аКашмира ства, возглавляемое Национальной конфе

ренцией. Летом 1947 г. Маунтбэттен во 
время пребывания в Кашмире.попытался склонить князя к прове
дению плебисцита, надеясь, что кашмирские мусульмане, состав
ляющие подавляющее большинство населения княжества, выска
жутся за присоединение к Пакистану. 
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Английская политика в Кашмире, так же как и в Хайдара
баде, была нацелена на провоцирование глубоких и долговремен
ных конфликтов Индии с Пакистаном. 

Однако приезд в сентябре 1947 г. в Кашмир Ганди, который 
сумел добиться освобождения из тюрьмы шейха Абдуллы и со
глашения между князем и руководством Национальной конфе
ренции, сорвал английские планы. Тогда империалисты спрово
цировали прямой вооруженный конфликт Индии с Пакистаном. 
22 октября 1947 г. отряды патанских племен из Северо-Запад
ной пограничной провинции вторглись на территорию Кашмира 
и 26 октября были уже у столицы княжества города Сринагара. 

Княжеская администрация развалилась, сам князь бежал из 
Сринагара, а оборона города была организована народными си
лами под руководством демократического крыла Национальной 
конференции и коммунистов. 

Несмотря на сопротивление Маунтбэттена, 27 октября ин
дийский авиадесант был высажен в Сринагаре, а на следующий 
день индийские части вошли в соприкосновение с частями па
кистанской регулярной армии, вторгшейся в Кашмир вслед за 
патанскими отрядами. Начался затяжной вооруженный конф
ликт, в котором операциями с обеих сторон руководили англий
ские генералы — главнокомандующие армиями доминионов (до 
конца октября главнокомандующим обеих армий было одно и то 
же лицо — английский генерал Окинлек!). 

На оккупированной пакистанцами территории Кашмира было 
создано правительство «Азад Кашмира» (Свободного Кашмира). 

31 декабря 1947 г. Индия передала вопрос о Кашмире на рас
смотрение Совета Безопасности ООН. Была образована Комис
сия ООН по Кашмиру, в которой представители англо-американ
ского блока заняли позицию углубления индо-пакистанских про
тиворечий. Весной 1948 г. военные действия были прекращены, 
и с 1 января 1949 г. вступило в силу соглашение о прекращении 
огня. 

Еще осенью 1947 г., после отречения от престола правителя 
Кашмира, его наследник, получивший пост главы государства 
в бывшем княжестве, подписал соглашение о присоединении 
Джамму и Кашмира к Индии, которое, однако, предоставляло 
новой провинции особую автономию и оставляло открытым окон
чательное решение вопроса о будущем статусе Кашмира. 

События в Кашмире и Хайдарабаде способствовали усилению 
напряженности в отношениях между двумя основными религи
озными общинами — индусов и мусульман. 

Раздел Индии на два доминиона и установ-
Индусско- ление границ новых государств сопровожда-

мусульманские Лись массовым переселением индусов и сик-
погромы. π тт Смерть М. К. Ганди х о в и з Пакистана в Индию, а мусульман — 

в Пакистан. Эти массовые передвижения 
населения охватили в основном пограничные районы обоих го-
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сударств. Из внутренних районов Индии в Пакистан выехали в 
основном лишь представители имущей верхушки — торгово-про
мышленной буржуазии. Массовое переселение индусского и му
сульманского населения вызвало резкое обострение индусско-
мусульманской розни в обоих доминионах. Грабежи, разрушение 
жилищ беженцев, массовые убийства стали повседневным явле
нием. В ответ на зверства, чинившиеся религиозными фанати
ками в Западном Пенджабе в отношении беженцев — индусов и 
сикхов, в Раджастхане и Дели начались мусульманские погро
мы, распространившиеся на Бихар и некоторые другие районы 
Индии. 

Ганди, поборник индусско-мусульманского единства, глубоко 
переживал происходившее. В знак протеста против мусульман
ских погромов он объявил голодовку. Позиция Ганди вызвала 
глубокое недовольство в среде индусских шовинистских кругов, 
группировавшихся вокруг партии «Хинду маха сабха» и близ
кой к ней военизированной религиозной организации «Раштрия 
сваям севак сангх» (Союз добровольцев — служителей родине). 
Реакционные круги не устраивала не только позиция Ганди по 
проблеме индусско-мусульманских отношений, но и известная 
радикализация его общественно-политических взглядов, которая 
произошла в 40-х годах. В обстановке разгула религиозно-шо
винистической пропаганды член «Хинду маха сабха» 30 января 
1948 г. совершил на Ганди покушение, в результате которого он 
скончался. 

Убийство Ганди вызвало всеобщее возмущение в Индии. Об
щественное мнение потребовало запрещения индусских религиозно-
общинных организаций. В некоторых местах произошли убийства 
членов этих организаций. Правительство запретило деятельность 
«Раштрия сваям севак сангх», а «Хинду маха сабха» была вы
нуждена заявить, что прекращает политическую деятельность и 
переходит к культурно-просветительной работе. В ходе трагиче
ских событий января 1948 г., завершившихся гибелью нацио
нального лидера, «отца индийской нации» М. К. Ганди, был на
несен серьезный удар по позициям индусского коммунализма 
в стране. 

Наряду с укреплением государственного суверенитета вторая 
важнейшая задача заключалась в преодолении экономических 
последствий расчленения страны на два доминиона. 

Послевоенные экономические трудности, 
Экономические связанные с неурожайными годами, сокра-

последствия * 
раздела страны щением военного производства, дефицитом 

некоторых видов сырья и промышленных 
изделий, усугубились разделом страны на два доминиона. 

К Пакистану отошли сельскохозяйственные районы, давав
шие 40% сбора хлопка, 85% джута, 40% пшеницы. В Индии 
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сразу же ощутилась нехватка сырья для основной отрасли про
мышленности — текстильной, а также продовольствия. 

Вооруженный конфликт 1947—1948 гг., за которым последо
вала торговая война между Индией и Пакистаном в 1949— 
1950 гг., нанес удар по сложившимся еще в колониальный 
период межрайонным хозяйственным связям. Перед Индией 
встала задача создания собственной хлопковой и джутовой базы, 
в то время как перед Пакистаном — собственной текстильной 
промышленности. Нормализация торговых отношений между 
Индией и Пакистаном затруднялась также нерешенностью ряда 
других экономических вопросов, включая урегулирование проб
лемы имущества беженцев, взаимных финансовых претензий, 
раздела валютных резервов и т. д. 

Разорванными оказались единая ирригационная система и 
транспортная сеть: долгое время связь с Ассамом поддержива
лась в основном по воздуху. 

В условиях сокращения снабжения текстильной промышлен
ности сырьем, узости рынка сбыта фабрики либо закрывались, 
либо переходили на неполную рабочую неделю. От нехватки 
сырья и трудностей сбыта особенно страдало мелкое производ
ство, ручное прядение и ткачество. 

К осени 1949 г. объем производства в основных отраслях 
промышленности составлял лишь 60—70% уровня, достигнутого 
в период второй мировой войны. Депрессивное состояние про
мышленного производства определялось не только затрудне
ниями на рынках сырья и готовых изделий, но и изношенностью 
капитального оборудования. Подобное же положение сложилось 
и на транспорте, где 60% паровозного и вагонного парка нужда
лось в замене. 

Сокращение производства обостряло проблему занятости. 
В некоторых районах безработица среди промышленных и ману
фактурных рабочих достигла угрожающих размеров. Например, 
в Восточном Пенджабе численность промышленных рабочих в 
1946/47—1947/48 хозяйственных годах сократилась на 7з. 
Положение на рынке труда усугубилось наплывом беженцев, 
численность которых составила свыше 7 млн. человек. 

Нехватка промышленных товаров широкого потребления 
сочеталась с продовольственным дефицитом; в первые годы пос
ле достижения независимости сельскохозяйственное производст
во составляло 90% довоенного уровня. 

Раздел страны в целом обострил противоречия экономиче
ского развития Индии, определявшиеся колониальной структурой 
ее народного хозяйства. В первые годы после достижения неза
висимости Индия по-прежнему представляла отсталую аграрную 
страну, в экономической структуре которой господствовали до
капиталистические уклады. По данным о национальном доходе 
за 1948/49 г., на сельское хозяйство приходилось 48,1%, кустар
ное и ремесленное производство — 11,5 и фабрично-заводскую 
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промышленность — 8,3 %. Господство феодальных пережитков в 
системе землевладения и землепользования, средневековый уро
вень технической оснащенности сельского хозяйства обусловили 
один из самых низких в мире уровней производительности труда. 
На одном из последних мест в мире находилась Индия и по 
уровню национального дохода на душу населения, составлявшего 
в 1948 г. 246 рупий. Это было в 10 раз меньше, чем в Англии, 
и в 20 раз меньше, чем в США. 

Возможности маневрирования для индийской буржуазии на 
экономическом фронте крайне ограничивались господствующим 
положением, которое занимал иностранный, в основном англий
ский, капитал в важнейших отраслях экономики. Согласно пер
вой переписи иностранных капиталовложений в Индии, прове
денной по данным на июнь 1948 г., было установлено, что они 
составляли общую сумму 3,2 млрд. рупий, из которых на Англию 
приходилось 72%. Под иностранным контролем находилось 97% 
всех капиталовложений в нефтедобывающей и нефтеперераба
тывающей промышленности, 93% — в резиновой, 90% —в узко
колейных железных дорогах, в спичечном производстве, 89% — 
в джутовой промышленности, 86 % — в чайно-плантационном 
хозяйстве, 73%—в горнодобывающей промышленности и т. д. 

Иностранные монополии получали ежегодно в среднем 1,2— 
1,5 млрд. долл. прибыли на вложенный капитал. 

Колониальная структура индийской экономики, засилье ино
странного капитала определили и место Индии в системе меж
дународного разделения труда. По-прежнему Индия представ
ляла аграрно-сырьевой придаток развитых капиталистических 
стран, прежде всего Англии: в 1946/47 г. 60% всей стоимости 
импорта составили продовольственные и промышленные товары 
широкого потребления, а 52% экспорта—сырье и продовольст
вие. 

Перед молодым индийским государством встала грандиозная 
задача преодоления вековой отсталости и создания многоотрас
левой современной экономики. 

В первые годы после достижения независи-
Экономическая мости усилия правительства в экономиче-

политика. ской области были в основном направлены 
Курс на «смешанную 

экономику» н а преодоление последствии раздела страны. 
Постепенно были значительно расшире

ны посевы под джутом (на 60—70%) и хлопчатником (на 20— 
25%). Начались новые ирригационные работы. Для освоения 
целинных земель в 1947 г. была создана государственная трак
торная организация. 

Однако с гораздо меньшим успехом была проведена кампа
ния по увеличению производства продовольствия. Продовольст
венный дефицит не уменьшался: в 1947—1950 гг. Индия ввезла 
свыше 10 млн. τ зерна. 491 



Несмотря на принятые меры, душевое потребление основных 
продовольственных товаров продолжало сокращаться. В 1948 г. 
в городах было введено рационирование важнейших продоволь
ственных товаров. Разгул спекуляции продовольствием и пред
метами первой необходимости тяжело сказался на бюджетах 
семей рабочих, ремесленников, мелких и средних служащих, 
низших прослоек предпринимателей. В то же время путем спе
кулятивных сделок создавались громадные состояния, усилился 
процесс первоначального накопления. 

Известная стабилизация к 1949 г. экономического положения 
в стране стимулировала перевод денежных накоплений имущих 
классов в промышленное предпринимательство. 

Несмотря на продолжавшееся сокращение текстильного про
изводства, наметился рост продукции в некоторых отраслях тя
желой промышленности (цементной, химической, сталелитей
ной), что было связано с оживлением гражданского и промыш
ленного строительства. 

Началось обновление подвижного состава на железных доро
гах и станочного парка на фабрично-заводских предприятиях 
путем довольно значительного увеличения ввоза капитального 
оборудования. 

Импорт машин в первые годы независимости в большой сте
пени покрывался средствами из образовавшихся в период войны 
стерлинговых авуаров Индии, составлявших в 1947 г. общую 
сумму 15 млрд. рупий. По англо-индийскому финансовому сог
лашению, подписанному в июле 1948 г., 5 млрд. рупий списы
валось на уплату за военное имущество, пенсии английским 
чиновникам и т. д., а оставшиеся 10 млрд. обеспечили для 
английской промышленности рынок сбыта капитального обору
дования, которое шло на модернизацию и расширение промыш
ленных мощностей Индии. 

Англо-индийское соглашение на какое-то время усилило 
влияние английских монополий на ход экономического развития 
страны, однако не предотвратило проникновения в Индию кон
курирующих монополий (США, Япония, ФРГ), а также не пре
пятствовало укреплению национальной буржуазии. 

Индийская буржуазия, слабая в финансовом и особенно в 
техническом отношении, создавала новые отрасли производства 
в основном на базе соглашений с иностранным капиталом в фор
ме смешанных компаний. За первые три года независимости 
было создано 88 смешанных компаний — в автосборочном, трак-
торосборочном, велосипедном и других производствах. 

Правительство стимулировало частное предпринимательство, 
введя покровительственные таможенные тарифы, известные ог
раничения в деятельности иностранного частного капитала. Для 
финансирования промышленного строительства в 1948 г. была 
создана государственная промышленно-финансовая корпорация 
с капиталом 100 млн. рупий. 

492 



Наиболее полно принципы экономической политики прави
тельства доминиона Индийский Союз были изложены в Резолю
ции о промышленной политике, оглашенной Джавахарлалом 
Неру в Учредительном собрании в апреле 1948 г. В этом прог
раммном документе был зафиксирован курс на развитие так 
называемой смешанной экономики путем зарезервирования за 
государством определенных сфер предпринимательства. Моно
полией государства объявлялись производство вооружений и 
атомной энергии, а также железные дороги. В группе отраслей 
тяжелой промышленности, включая черную металлургию, уголь
ную и нефтяную промышленность, а также самолетостроение и 
некоторые другие виды машиностроения, государство резервиро
вало за собой исключительное право на создание новых пред
приятий. Наконец, объектом государственного регулирования и 
планирования были объявлены еще 17 важнейших отраслей тя
желой и легкой промышленности. 

Курс на государственный капитализм проявился и в нацио
нализации 1 июля 1948 г. Резервного банка Индии, и в приня
тии в 1949 г. Закона о банках, усилившего правительственный 
контроль за деятельностью частных акционерных банков. 

На государственный сектор, образованный на базе бывшей 
собственности колониального правительства (в основном—воен
ные предприятия, железные дороги и электростанции), в 1948 г. 
приходилось лишь 6% всего промышленного производства. 

Как бы ни были ограничены первые госкапиталистические 
мероприятия правительства Неру, его экономическая политика 
радикально отличалась от политики колониальных властей. 

В еще большей степени принципы нацио-
Внешняя политика нального суверенитета проводились во 

правительства J r г 

доминиона внешней политике правительства доминио
на. Еще 7 сентября 1946 г. временное пра

вительство колониальной Индии заявило о нейтралитете Индии 
и невхождении в военные блоки. Принципы мира и позитивно
го нейтралитета получили свое дальнейшее и полное развитие 
после достижения страной независимости. Активизации внеш
ней политики Индии способствовало то обстоятельство, что стра
на не переживала периода дипломатической изоляции: к началу 
1950 г. Индия установила дипломатические отношения с 39 госу
дарствами. 

На съезде правящей партии Национальный конгресс в Джай
пуре (1948 г.) в специальной резолюции были определены 
принципы внешней политики Индии: антиколониализм, мир и 
нейтралитет, неучастие в военных блоках. 

Индийские представители в ООН выступили с инициативой 
передачи подмандатных территорий в опеку ООН. Антиколони
альная линия во внешней политике Индии особенно ярко про
явилась в борьбе, которую вели ее представители в органах 
ООН против расовой дискриминации в Южной Африке. 
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Первой попыткой со стороны Индии установить разносторон
ние контакты с азиатскими странами было проведение в 1947 г. 
в Дели Межазиатской конференции, в которой участвовали пред
ставители 32 государств. Однако отсутствие общей политической 
платформы весьма ограничило ее позитивные результаты. 

Правительство Неру установило дружественные отношения 
с СССР и другими социалистическими странами, одним из пер
вых признало КНР. 

Вместе с тем в эти годы во внешней политике Индии наблю
дались известные колебания и непоследовательность, что объяс
нялось как внутриполитическим положением Индии, так и в 
особенности давлением со стороны бывшей метрополии, сохра
нявшей значительное экономическое и политическое влияние в 
стране. Так, Индия, поддержавшая правительство Хо Ши Мина, 
в то же время фактически солидаризировалась с английской 
политикой в Малайе. На проведенной в 1949 г. в Дели между
народной конференции по индонезийскому вопросу Индия огра
ничилась поддержкой решений ООН, которая фактически не 
оказала никакой помощи национальным силам в борьбе с коло
ниализмом. 

В эти же годы Индия предприняла попытку опереться на 
США, рассчитывая на американское финансовое и техническое 
содействие процессу индустриализации страны. Неру рассчиты
вал также путем расширения индийско-американских связей не
сколько ослабить английское давление на Индию. С этой целью 
он предпринял продолжавшуюся с 11 октября по 7 ноября 1949 г. 
поездку в США. Хотя попытка добиться политического сближе
ния и не удалась, американская политика в Индии объективно 
способствовала установлению в последующие годы широкого ин-
до-американского экономического сотрудничества и привлечению 
в Индию американского капитала. 

Наименее благоприятно складывались отношения Индии с 
Пакистаном, обострившиеся из-за кашмирского вопроса. Пере
дача спора о Кашмире в ООН позволила англо-американскому 
блоку создать с помощью Комиссии ООН по Кашмиру, а затем 
аппарата посредника ООН инструмент вмешательства во внут
ренние дела обоих доминионов. Твердая позиция Индии, отверг
шей неоднократные предложения «посредников» о проведении 
в Кашмире плебисцита, предотвратила возможное превращение 
Кашмира в военный плацдарм НАТО в ключевом районе — на 
стыке границ СССР, Китая, Индии, Пакистана и Афганистана. 

Обострение классовой борьбы 
Достижение Индией политической независимости явилось 

важнейшим условием дальнейшего экономического и социального 
прогресса страны. Однако в первые годы независимого развития 
его результатами сумели воспользоваться лишь имущие классы 
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индийского общества. Ухудшившиеся в 1947—1949 гг. усло
вия жизни широких масс индийского народа создали пред
посылки роста социальной напряженности в стране и раз 
вертывания классовой борьбы. 

Решения II съезда Компартии Индии, кото-
II съезд КПИ. рый проходил в Бомбее в конце февраля — 
Левый уклон начале марта 1948 г., оказали большое влия-

в коммунистическом г ' „, 
движении н и е н а организованное рабочее и крестьян

ское движение 1948—1949 гг. На съезде бы
ли представлены 89 тыс. членов партии, что свидетельствовало 
о значительном расширении ее рядов. Отчетный доклад Гене
рального секретаря ЦК КПИ П. Ч. Джоши был подвергнут на 
съезде резкой критике. Руководство КПИ во главе с Джоши 
было обвинено в правооппортунистическом, националистическом 
уклоне. 

Основная задача революционных сил, как указывалось на 
съезде, состояла в создании демократического фронта, програм
ма которого включала проведение глубоких социальных преобра
зований, в том числе ликвидацию помещичьего землевладения 
без компенсаций, национализацию английских предприятий и 
основных отраслей промышленности и банков, введение миниму
ма заработной платы и 8-часового рабочего дня, установление ра
бочего контроля на предприятиях, упразднение княжеств и адми
нистративное переустройство на национальной основе, провозгла
шение права на самоопределение всех национальностей Индии, 
запрещение кастовой и прочей дискриминации и т. д. Съезд осу
дил расчленение Индии как империалистический маневр и потре
бовал полного разрыва с Британской империей. 

Однако, несмотря на декларацию о тактике демократического 
фронта, большинство делегатов поддержало левосектантскую по
зицию по отношению к национальным силам. Правительство 
Неру характеризовалось как перешедшее в лагерь империализма. 
Избранное на съезде новое руководство партии во главе с Б. Т. 
Ранадиве фактически взяло курс на свержение правительства 
Конгресса путем вооруженного восстания. 

Левосектантский уклон в деятельности руководства КПИ на
нес уроп коммунистическому движению в стране. В ряде мест 
ослабли связи с массами, от партии отошли определенные груп
пы политически сознательной части населения. 

Правые силы в стране развернули кампанию травли комму
нистов. Практически компартия и руководимые ею массовые 
организации были вынуждены уйти в подполье. В некоторых 
провинциях (Мадрас, Западная Бенгалия, Траванкур-Кочин) их 
деятельность была и формально запрещена законом. Начались 
репрессии против коммунистов и активистов массовых организа
ций. В тюрьме оказались многие члены политбюро, руководства 
Всеиндийского конгресса профсоюзов и «Кисан сабха». 
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Условия тяжелой подпольной борьбы закалили партийное 
ядро, но в то же время затруднили развертывание деятельности 
массовых организаций. 

На репрессии против компартии и профсою-
Рабочее 3ов рабочий класс Индии ответил митингами 

И ^вюкение*0 и забастовками протеста. Однако наметилось 
снижение общего уровня стачечной борьбы: 

в 1948 г. в ней участвовало 1 050 тыс. рабочих и было потеряно 
7,8 млн. рабочих дней, а в 1949 г. — соответственно уже 685 тыс. 
рабочих и 6,7 млн. рабочих дней. На спад экономической борьбы 
рабочего класса оказали влияние не только усталость рабочего 
класса, жестокие репрессии властей, положение в коммунистиче
ском движении, но и раскол в профдвижении страны. 

Еще в мае 1947 г. под эгидой Национального конгресса был 
создан Индийский национальный конгресс профсоюзов, руковод
ство которого в январе 1948 г. активно поддержало обращение 
Рабочего комитета Конгресса к рабочим об установлении клас
сового мира в промышленности. В 1948 г. были образованы два 
других параллельных профцентра: «Хинд маздур сабха» (Союз 
индийских рабочих) и Объединенный конгресс профсоюзов, на
ходившиеся под влиянием различных групп социалистов. Послед
ний профцентр объединял в основном союзы на территории За
падной Бенгалии. 

В первые годы после создания трех новых профцентров Все-
индийский конгресс профсоюзов оставался наиболее представи
тельной организацией индийских трудящихся, что было подтвер
ждено на его очередном съезде, состоявшемся в 1949 г. в Бом
бее. Крупнейшими забастовками в эти годы были многомесячные 
стачки текстильщиков в Коимбатуре (Мадрасская провинция) и 
выступления служащих в Калькутте, Бомбее и других промыш
ленных центрах страны. Несмотря на неблагоприятные условия, 
некоторые стачки окончились победой их участников: сокращен 
рабочий день на предприятиях, работавших круглый год, на от
дельных предприятиях повышена зарплата и выплачены над
бавки на дороговизну. 

Важнейшим результатом борьбы рабочего класса было приня
тие в 1948—1949 гг. ряда декретов, составивших основу законо
дательства о труде в независимой Индии: о минимуме заработ
ной платы, социальном страховании, 8-часовом рабочем дне, госу
дарственном арбитраже, закон о трудовых конфликтах и др. 

Профсоюзные организации страны развернули борьбу за осу
ществление принятого рабочего законодательства. 

Наряду с борьбой рабочего класса в 1947—1949 гг. в отдель
ных районах страны развернулись массовые выступления различ
ных слоев индийского крестьянства. Наиболее активной была 
борьба различных групп низших прослоек крестьян-арендаторов, 
выступавших за снижение арендной платы, перевод ее из нату
ральной в денежную форму, упрочение прав наследственной 
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аренды. Под этими лозунгами развертывалась борьба издольщи
ков в Западной Бенгалии, Бихаре, Бомбее, Пенджабе и других 
провинциях страны. Важное место в выступлениях крестьян-
арендаторов занимала проблема сгона арендаторов с земли зем
левладельцами-помещиками и богатыми крестьянами. 

Более широкие слои крестьянства, включая верхние прослой
ки арендаторов, стали участниками массовых кампаний за демо
кратизацию и скорейшее осуществление законопроектов об от
мене системы заминдари, которые в 1946—1949 гг. были внесены 
провинциальными правительствами на обсуждение в законода
тельные собрания. В некоторых районах Соединенных провинций 
(округ Баллия), Пепсу и на юге страны крестьяне начали пря
мой захват помещичьих земель. 

Наивысшего размаха эта форма крестьянской борьбы достиг
ла в Телингане, где продолжалось начавшееся еще в 1946 г. кре
стьянское восстание. В районах восстания были созданы народ
ные панчаяты — органы власти, которые осуществили аграрную 
реформу, ограничив крупное помещичье землевладение и пере
распределив отчужденные земли среди малоземельных крестьян. 
К концу 1948 г. таким образом было перераспределено свыше 
1,2 млн. акров земли. 

В 1949 г. части регулярной индийской армии, брошенные на 
подавление восстания, вступили в Хайдарабад. После этого вос
стание переросло в партизанскую войну, длившуюся до 1951 г. 
На этой, второй стадии среди повстанцев произошло дальнейшее 
размежевание. От движения отошла крестьянская верхушка, 
удовлетворенная проведенными в 1949—1950 гг. аграрными ре
формами, а также напуганная усилением в панчаятах крестьян
ской бедноты, пришедшей к руководству восстанием. 

Борьба крестьянства вынудила буржуазно-помещичьи прави
тельства штатов поторопиться с разработкой и проведением аг
рарных реформ, что было осуществлено уже после провозглаше
ния Индии в январе 1950 г. суверенной республикой. 

Этому историческому акту предшествовала 
Разработка длительная работа по подготовке новой кон-
и принятие г „ 

новой конституции ституции, закрепившей переход государст
венной власти в руки национальной буржуа

зии. В процессе разработки основного закона независимой Индии 
особо острые разногласия возникли по двум проблемам: о харак
тере конституционных отношений Индии с Англией и по нацио
нальному вопросу. 

Позиции английского капитала в экономике Индии, зависи
мость национального производства от английского рынка — все 
это обусловило стремление индийской буржуазии сохранить Ин
дию в рамках Британского содружества наций (так стала назы
ваться после войны Британская империя). В то же время руко
водители индийской политики искали такую форму сохранения 497 



Индии как части Содружества, которая бы не нарушила нацио
нального суверенитета. 

Эти вопросы обсуждались на конференции премьер-министров 
Содружества, состоявшейся в октябре 1948 г. в Лондоне. Было 
решено, что новые доминионы (Индия, Пакистан, Цейлон), оста
ваясь членами Британского содружества наций, в то же время со* 
хранят политическую независимость от британской короны. 

На очередном съезде Конгресса в Джайпуре в декабре 1948 г. 
правительство вопреки требованиям группы делегатов, настаивав
ших на полном политическом разрыве с бывшей метрополией, 
получило мандат на ведение переговоров на основе решений им
перской конференции 1948 г. На следующей имперской конфе
ренции (Лондон, апрель 1949 г.) была выработана формула, по 
которой Индия, суверенная республика, признавала английскую 
корону как символ Британского содружества наций. В мае 1949 г. 
Всеиндийский комитет Конгресса и Учредительное собрание 
одобрили этот акт. (Характерно, что в самом тексте конституции 
нет никакого упоминания об отношении Индии к Британскому 
содружеству наций.) 

На съезде Конгресса в Джайпуре столь же остро дебатиро
вался вопрос о создании штатов на лингвистической (т. е. нацио
нальной) основе, как это было предусмотрено еще в «Конститу
ции Мотилала Неру» 1928 г. К этому времени под давлением тре
бований сторонников создания национальных штатов Андхра, 
Карнатак, Керала и Махараштра Комитет Учредительного собра
ния по разработке проекта конституции назначил специальную 
комиссию по проблемам лингвистических провинций (так назы
ваемая комиссия Дара). В своем отчете, представленном к концу 
1948 т., комиссия не только решительно высказалась против соз
дания штатов на лингвистической (национальной) основе, но 
вообще выступила против каких-либо изменений в исторически 
сложившемся административно-территориальном делении Индии. 

Джайпурский съезд Конгресса назначил специальный комитет 
в составе Джавахарлала Неру, Валлабхая Пателя и Паттабхи 
Ситарамайи (так называемый Дж. В. П. комитет — по первым 
буквам имен его членов), который должен был рассмотреть отчет 
комиссии Дара и вынести окончательные рекомендации. Комитет 
также отверг принцип создания штатов на национальной основе, 
мотивируя это тем, что консолидация языковых общностей после 
недавнего раздела страны породила бы новые сепаратистские 
тенденции во внутренней политике. Комитет в своем отчете под
черкнул нежелательность переустройства административно-тер
риториального деления страны, поскольку нарушение границ 
бывших княжеств привело бы к ослаблению государственного 
единства Индии. 

Первый раунд борьбы за создание штатов на национальной 
основе потерпел, таким образом, поражение. Однако развернув
шееся в послевоенные годы движение за создание лингвистиче-
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ских провинций Карнатак, Керала, Андхра, Махараштра и Ма-
хагуджарат (Великий Гуджарат) продолжало развиваться. 

Стремлением к консолидации индийской государственности, 
централизации власти проникнута Конституция Индии, принятая 
Учредительным собранием 26 ноября 1949 г. 

Индия провозглашалась суверенной республикой во главе 
с президентом, наделенным важными полномочиями: он является 
главнокомандующим вооруженными силами страны, назначает 
премьер-министра, по его рекомендации назначаются министры 
центрального правительства, а также губернаторы штатов, явля
ющиеся представителями центральной исполнительной власти, 
между сессиями парламента издает и отменяет законы, а также 
приостанавливает действие конституции. Он утверждает законо
дательные акты, принятые Центральным парламентом и законо
дательными собраниями штатов. Президент наделен правом воз
вращать акт в законодательные органы для дополнительного 
изучения и изменения. 

Высшим органом законодательной власти является Централь
ный парламент, состоящий из двух палат: народной палаты (лок 
сабха) и совета штатов (раджья сабха). Законодательными орга
нами штатов являются законодательные собрания, которые, так 
же как и народная палата, переизбираются каждые пять лет на 
основе всеобщего избирательного права прямым и тайным голо
сованием. Активным избирательным правом обладают граждане 
Индии, достигшие 21 года, а пассивным — 25 лет (в совет шта
тов — 30 лет). 

Члены совета штатов избираются коллегиями выборщиков из 
числа депутатов законодательных собраний штатов (12 членов 
совета назначаются президентом за заслуги в области культур
ной, научной и общественной деятельности). Президент избира
ется специальной избирательной коллегией, образованной де
путатами парламента и законодательных собраний штатов. 

В конституции проводится принцип строгого разделения зако
нодательной, исполнительной и судебной власти. Правительство 
Индии и правительства штатов (во главе с главными министра
ми) ответственны (соответственно) перед Центральным парла
ментом и законодательными собраниями штатов. 

Верховный суд Индии и высшие суды штатов наделены пра
вом толкования законов и могут приостанавливать их действие 
как «противоречащие конституции». 

Конституцией предусмотрено четкое разграничение экономи
ческих и политических функций между центром и штатами, вся 
административная система страны своеобразно сочетает высокую 
степень централизации унитарного государства с элементами фе
дерализма. 

В конституции были закреплены важнейшие достижения об
щедемократического порядка после победы национальной рево
люции: буржуазно-демократические гражданские свободы, 
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запрет любой формы дискриминации на национальной, расовой, 
кастовой или религиозной основе. 

Неприкосновенность частной собственности закреплена в 
статье 31 конституции, которая ограничивает право изъятия соб
ственности в общественных целях и предусматривает выплату 
компенсации. 

В новой конституции было отражено установление в Индии 
системы буржуазной демократии и зафиксированы правовые ос
новы развития национального капитализма. 

Принятие Учредительным собранием Конституции Индии озна
чало юридическое оформление великого поворота в исторических 
судьбах страны. Первым президентом Индии депутаты Учреди
тельного собрания единогласно избрали одного из старейших 
деятелей Конгресса и сподвижника М. К. Ганди — Раджендру 
Прасада, а первым премьер-министром Республики Индии стал 
Джавахарлал Неру. 

Конституция была введена в действие 26 января 1950 г., в 
очередную годовщину Дня независимости, и с тех пор этот день 
отмечается как национальный праздник — День Республики. 

Культура колониальной Индии 
в новейшее время 

В новейший период истории колониальной Индии в культур
ной жизни страны были продолжены многие из наметившихся 
ранее тенденций, а также возникли новые явления, в совокуп
ности составившие основу современной индийской культуры. На 
ее развитие определяющее влияние оказали как мощный подъем 
национально-освободительного движения в стране, так и глубо
чайшие сдвиги, происшедшие во всем мире после победы Великой 
Октябрьской социалистической революции и успешного строи
тельства социализма в Стране Советов. 

Ведущее место в историко-культурном процессе по-прежнему 
занимала многоязычная индийская литература. 

л Индийские литературоведы ведут отсчет но
вого этапа в развитии индийской литера

туры с 20-х годов. На творчество многих писателей, обратив
шихся к проблемам социального раскрепощения и национального 
освобождения индийского народа, значительное влияние оказало 
учение М. К. Ганди. В произведениях прозы и поэзии 20-х и 30-х 
годов звучали темы морального усовершенствования, примирения 
по существу непримиримых интересов классов — антиподов ин
дийского общества. Религия объявлялась ведущей формой обще
ственного сознания. Вместе с тем главные герои этой литерату
ры — простые люди Индии, выступившие против колониального 
и социального гнета. Эти противоречивые тенденции с достаточ
ной очевидностью проявились уже в самых первых произведе-
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ниях, посвященных событиям общественной жизни того времени 
и вышедших в начале 20-х годов. Типичным в этом плане явля
ется роман писателя на языке телугу Уннавы Лакшминараяны 
«Деревня неприкасаемых» (1921 г.), содержание которого навея
но деятельностью Индийского национального конгресса в де
ревне. Во многих произведениях индийской прозы и драматургии 
той поры показана тяжелая доля простых людей в условиях ко
лониального и социального гнета. Однако проблема их освобож
дения трактовалась, как правило, с позиций абстрактного гума
низма. Герой — активный борец против социальной несправедли
вости широко вошел в индийскую литературу уже в 30-е годы. 

Идейно-политическое размежевание и становление прогрес
сивного направления в литературе проявились еще в рамках 
романтической поэзии 20—30-х годов. Постепенно поэзия роман
тизма освобождалась от традиционных поэтических канонов, 
устаревших эстетических принципов. Внутреннее содержание 
эволюции творчества поэтов-романтиков составляли поиски новых 
идеалов. Весьма характерным для этого этапа развития индий
ской романтической поэзии было творчество основоположника 
данного направления (чхаявад) в литературе хинди поэта Сумит-
ранандана Панта. В сборниках его стихотворений «Молодые по
беги (1926 г.), «Пение пчел» (1932 г.) вера в конечное осво
бождение человека соседствует с настроениями отчаяния, сомне
ниями в победе над реакцией. 

Разочаровавшись в идеалах освободительного движения, часть 
поэтов-романтиков не выходила за рамки «чистого искусства», 
воспевая созданный ими идеальный и призрачный мир вечной 
красоты и покоя. Например, романтическое течение «бхавакави-
там» («поэзия чувства») в литературе телугу вначале развива
лось под знаком патриотических устремлений. Его представители 
воспевали героическое прошлое своего народа, красоту родной 
природы. Их привлекали темы философского истолкования дейст
вительности, исследования внутреннего мира человека. Однако 
в 30-е годы поэты, представлявшие это течение в литературе те
лугу, утратили интерес к проблемам действительности и, замк
нувшись в сфере изысканных и утонченных литературных форм, 
обратились к темам религиозной мифологии. 

В то же время большинство писателей-романтиков оставались 
верными освободительным идеалам, используя в своих творче
ских поисках наследие европейского романтизма, в первую оче
редь поэзию Байрона и Шелли. В формировании идейно-полити
ческих позиций прогрессивного крыла в индийском романтизме 
новейшего времени, как и во всей индийской литературе, важное 
значение имело осмысление мастерами художественного слова 
Индии опыта социалистических преобразований в СССР. 

Многие известные индийские поэты и прозаики с энтузиазмом 
приветствовали Октябрьскую революцию. Первым поэтическим 
откликом на величайшее событие XX в. было стихотворение 
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«Новая Россия» (1917 г.) основоположника современной тамиль
ской литературы, выдающегося поэта Субраманьи Баради. Уже в 
начале 20-х годов практически во всех национальных литературах 
Индии появились (в поэтической или прозаической форме) про
изведения, рассказывавшие читателям-индийцам о событиях в 
России. Великий индийский поэт Мухаммад Икбал в стихотворе
нии «Пророк на пути» (1921 г.) приветствовал пробуждение тру
дящихся и наступление новой эры в истории человечества. 

В революционно-романтической поэзии утверждается образ 
героя —- борца за свободу народа. Новые общественные и эстети
ческие идеалы характеризуют творчество бенгальца Назрул Ис
лама, поэта хинди Ниралы, поэта урду Джоша Малихабади. В их 
поэзии уже с начала 20-х годов настойчиво звучит тема револю
ционной борьбы, утверждения освобожденного Человека. Поэты 
верят в победу революции над силами реакции. «Рабству 
смерть!»—призывал Назрул Ислам, активный участник освобо
дительной борьбы, первый переводчик «Интернационала» на бен
гальский язык. 

Поэты-романтики революционного направления обращались 
к героическим образам прошлого своей родины. Так, Нирала соз
дает поэму «Письмо великого Шиваджи» (1922 г.), в которой 
картины освободительной борьбы маратхов перекликались с ин
дийской действительностью начала 20-х годов, периода подъема 
национально-освободительного движения. 

Развитие индийской прозы шло под знаком окончательного 
упрочения метода критического реализма. Значительную роль 
в этом сыграло влияние прогрессивной зарубежной, в том числе 
русской и советской, литературы. На становление передового тече
ния в литературах Индии особое воздействие оказало творчество 
М. Горького. Его непосредственное влияние обнаруживается, в 
частности, в произведениях писателей урду (Хасан Манто), хин
ди (Нирала и Премчанд). 

Развивая традиционный для новой индийской литературы 
жанр исторического романа, писатели — критические реалис
ты — по-новому осмысливали исторические события прошлого, 
раскрывая роль народных масс. В романах писателя хинди 
Вриндаванлала Вармы (1889—1972 гг.), в основном посвящен
ных борьбе народов Индии против захватчиков, главными героя
ми, как правило, становятся не раджи, а выходцы из народа. 
Пафосом освободительной борьбы пронизаны также историчес
кие романы писателя гуджаратской литературы К. М. Мунши, 
ассамского писателя Раджаниканта Бардолойя. 

Важной темой в творчестве многих писателей-реалистов ста
новится освободительное движение индийского народа. Одним из 
первых крупных произведений на эту тему был роман бенгаль
ского писателя Шоротчондро Чоттопадхая «Требование пути» 
(1926 г.). Формируется жанр политического романа, характер-
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ным примером которого является трилогия бенгальца Гопала 
Халдара, опубликованная в 1939—1951 гг. 

Широкое распространение получает жанр социально-психоло
гического романа, блестяще представленный в творчестве Таго
ра, бенгальца Шоротчондро Чоттопадхая, пенджабца Нанака 
Сингха и других авторов. 

Наряду с романом важное место в индийской прозе этого пе
риода занимают короткий рассказ, новелла, репортаж. 

Становление прогрессивного крыла в индийской литературе вы
двинуло на первый план жизнь простых людей Индии, которые 
становятся главными героями прозы критического реализма. Впер
вые главным героем романов становится рабочий. Пионером это
го нового направления стал англоязычный писатель Мульк Радж 
Ананд, выпустивший в 1936 г. роман «Кули» (о стачечной борьбе 
бомбейских текстильщиков), а в 1937 г. — роман «Два листа и 
почка» (о жизни и борьбе рабочих чайных плантаций). 

Развитие революционной романтической поэзии и прогрес
сивной прозы привело к появлению нового по своему идейному 
содержанию течения в индийской литературе — пролетарского. 
В прозе оно было, в частности, представлено творчеством Муль
ка Раджа Ананда и писателя на языке хинди Яшпала, бенгаль
ца Гопала Халдара и др. В поэзии — в творчестве писавшего на 
урду Эс-Хабиба Ахмеда Вафы (1900—1936 гг.), бенгальца Шу-
канто Бхотточарджо (1926—1947 гг.) и др. 

В не меньшей мере эти же тенденции проявились в полу
чившей развитие в этот период индийской публицистике и жур
налистике. 

Большое значение для формирования прогрессивного на
правления в индийской литературе имела общественно-полити
ческая позиция наиболее авторитетных писателей, крупнейших 
представителей критического реализма — Рабиндраната Тагора 
и Премчанда (1880—1936 гг.). В 1931 г. Тагор после посеще
ния Советского Союза осенью 1930 г. написал свои знаменитые 
«Письма о России», запрещенные английской цензурой и пол
ностью опубликованные лишь в период независимости, в кото
рых он приветствует создание общества совершенно нового ти
па. Великий писатель поддержал начинания прогрессивных пи
сателей Индии и солидаризировался с международным антифа
шистским движением писателей, направив специальное послание 
Антифашистской конференции писателей в Брюсселе (1936 г.). 
Восторженная оценка первых итогов социалистического строитель
ства в Советской России была дана и Премчандом, придававшим 
первостепенное значение общественно-политической позиции пи
сателя, его идейности. Премчанд ставил перед ним задачу помо
гать своему народу в борьбе за свободу. 

По инициативе группы ведущих писателей страны в 1936 г. 
была создана Ассоциация прогрессивных писателей Индии, по
лучившая поддержку крупнейших мастеров художественного 
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слова — Тагора, Шоротчондро Чоттопадхая, Ниралы, Валлатхо-
ла и др. Первым председателем Ассоциации на ее конференции 
в Лакнау (1936 г.) был избран Премчанд, руководивший пер
вой писательской организацией Индии вместе с Мульком Рад-
жем Анандом и Саджадом Захиром — поэтом урду. В 1938 г. в 
Калькутте была проведена вторая конференция Ассоциации, ко
торая приняла декларацию, призвавшую к борьбе против импе
риализма и фашизма. 

Активизация прогрессивного крыла литераторов Индии и воз
никновение пролетарского течения в литературе способствовали 
идейно-эстетическому размежеванию в писательской среде. 

В 30—40-е годы в консервативном крыле индийской литера
туры наряду с традиционалистским религиозным направлением 
возникли различные модернистские школы и течения. Первой 
по времени образования модернистской группой было объедине
ние бенгальских писателей-авангардистов вокруг журнала «Кол-
лол» («Волна»). Мотивами декаданса пронизаны произведения 
бенгальских писателей этого периода Джибонанондо Даша 
(1899—1954 гг.), Шудхиндронатха Дотто, писателей урду Ми-
раджи (1912—1949 гг.), Н. М. Рашида, писателя хинди Джай-
нендра Кумара и др. 

Значительное влияние на некоторых крупных писателей ока
зал фрейдизм. Активным проводником учения Фрейда в Индии 
стал писатель хинди Агъей. К этому же направлению принад
лежали писатели урду Азиз Ахмад и Саадат Хасан Манто. Раз
личным оттенкам модернизма отдали дань в те годы видные пи
сатели: урду — Исмат Чугтаи, хинди — Илачандра Джоши, пи
савший на английском языке — Р. К. Нараян и др. 

В середине 40-х годов возникли новые модернистские груи-
пы и течения, особенно в поэзии, где определенное влияние за
воевало направление так называемого «экспериментализма» во 
главе с Агъеем. Писатели-реалисты, в том числе Саджад Захир, 
Рамвилас Шарма, Амритрай, Π ант и другие, повели решитель
ную борьбу против консерватизма и модернизма в индийской 
литературе, идеализации прошлого, упадничества, пессимизма 
и разочарования, аполитичности, проповедовавшихся теми, кто 
отрицал социальную ответственность деятелей культуры. 

В борьбе с правым крылом в литературе крепло и мужало 
творчество писателей-реалистов. В канун и во время второй ми
ровой войны в их творчестве значительное место заняла тема 
борьбы с фашизмом, солидарности с героической борьбой совет
ского народа на фронтах Великой Отечественной войны. 

В 40-е годы усиливается общественная роль прогрессивной 
литературы Индии. Многие литературные журналы становятся 
важными органами пропаганды идей освободительной борьбы. 
Созданная в 1943 г. Индийская ассоциация народных театров 
использует сцену как трибуну массовой антиимпериалистической 
агитации. В прозу и поэзию тех лет вошли самые острые, са-
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мые злободневные социальные и политические проблемы стра
ны. Теме индусско-мусульманского единства посвящены произ
ведения писателя урду Ахмада Аббаса «Зубейда» (1943 г.) и 
писателя хинди Упендранатха Ашка «Перед бурей» (1945 г.). 
Народное бедствие — голод 1943 г. в Бенгалии отражен в рома
не англоязычного писателя Бхабани Бхаттачария «Голод» 
(1947 г.), восстание моряков в Бомбее в 1946 г. — в романе 
писателя хинди Яшпала (1946 г.). 

В эти же годы усиливается пролетарское направление в ин
дийской литературе. Жизни деревни посвящена трилогия Муль
ка Раджа Ананда — «Деревня» (1939 г.), «За черными водами» 
(1940 г.), «Меч и серп» (1942 г.). В его романе «Большое 
сердце» (1945 г.) выведены ремесленники и рабочие Амритса
ра. Борьба рабочего класса показана в произведениях писате
лей — маратхов Хадапа и Кхандекара, бенгальца — Маника Бон-
допадхайа, хинди — Яшпала. Последний обращается к теме: 
роль коммунистов в освободительном движении в романах «То
варищ Дада» (1941 г.), «Предатель» (1943 г.), «Соратник по 
партии» (1946 г.). 

Одновременно с развитием прогрессивных тенденций в про
зе в 40-е годы продолжается становление левого крыла в индий
ской поэзии, в которой важное место заняло творчество поэтов 
хинди Панта и Ниралы. Пролетарскую поэзию в первую оче
редь представляли бенгальцы Шубхаш Мукхопадхай и Шукан-
то Бхотточарджо. 

Период 20—40-х годов ознаменовался расцветом творчества 
писателей, вошедших в литературу еще в конце XIX — начале 
XX в., а также появлением многих новых крупных имен в ин
дийской прозе и поэзии. 

В эти годы продолжалась творческая и общественно-полити
ческая деятельность великого мыслителя и писателя Индии Ра-
биндраната Тагора. В 30-е годы он пишет повести и романы 
психологического направления (например, «Сестры», «Сад жиз
ни»). В последнем своем романе «Четыре части» (1934 г.) писа
тель снова возвращается к проблемам освободительного движе
ния. В последнее десятилетие своей жизни он создал блестящие 
образцы публицистики и гражданской лирики. 

Изображению жизни простых людей Бенгалии посвятил в 
основном свои многочисленные романы, рассказы, повести и 
статьи другой крупнейший представитель бенгальского критиче
ского реализма — Шоротчондро Чоттопадхай (1876—1938 гг.). 
Его наиболее значительный роман — «Шриканто» (писался по 
частям с 1917 по 1933 г.). 

Правдивые картины тяжелой доли бенгальского крестьянст
ва воссоздал крупнейший мастер «деревенской темы» в бенгаль
ской прозе Тарашонкор Бондопадхай (1898—1971 гг.). Пробле
мы социальной эмансипации индийского крестьянства трактуются 
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в его романах «Земля-бог» (1939), «Народ-бог» (1942 г.), 
«Пять деревень» (1943 г.) и в других с гандистских позиций. 

Значительную роль в консолидации прогрессивных сил в 
бенгальской литературе сыграл издававшийся с 1932 г. журнал 
«Поричой» («Обозрение»). В 40-е годы в нем печатались Гопал 
Халдар, поэт-коммунист Шубхаш Мукхопадхай и пришедший 
сложным путем в прогрессивную литературу Индии Маник Бон-
допадхай (1910—1956 гг.). 

На новейшее время приходится расцвет литературы на язы
ках хинди и урду, на которых писал крупнейший мастер ин
дийской прозы 20—30-х годов Премчанд. Начав печататься еще 
в 1907 г., Премчанд в своих произведениях в основном обра
щается к теме индийской деревни. В романе «Обитель любви» 
(1922 г.) и пьесе «Борьба» (1922 г.) отражена классовая борь
ба в деревне этого времени. В произведениях Премчанда выве
ден и новый тип крестьянина, вступившего в борьбу за свои 
права. Наиболее значительный роман Премчанда «Жертвенная 
корова» (1936 г.) также посвящен социальным проблемам де
ревни. Писатель отдавал много сил организации писателей Ин
дии, популяризации в стране советской и прогрессивной запад
ной литературы. С этой целью он издавал с 1930 г. журнал 
«Ханс» («Лебедь»). 

Джайшанкар Прасад (1889—1937 гг.) вошел в историю лите
ратуры хинди как один из основоположников романтической по
эзии («чхаявад»). Его крупнейшим поэтическим произведением 
является эпическая поэма «Камаяни» (1937 г.), написанная на 
основе мифологии. В этой поэме Прасад трактует извечные темы 
сущности жизни, природы человека и любви. Известны истори
ческие драмы и новеллы Прасада, написанные также в роман
тическом ключе, романы и повести, отразившие современную 
ему индийскую действительность и принадлежащие к реалисти
ческому направлению литературы хинди. 

Значительных высот достигла и поэзия на языке урду. В 20— 
30-е годы продолжал работать величайший поэт урду Мухам-
мад Икбал, оставивший ряд сочинений и на языке фарси. Сти
хотворения, собранные в нескольких сборниках, вышедших при 
жизни поэта в 1938 г., проникнуты патриотическими мотивами. 
В числе первых индийских мастеров художественного слова он 
приветствовал Октябрьскую революцию, с глубоким уважением 
писал о В. И. Ленине. В некоторых поэтических произведениях 
Икбала звучали и антикапиталистические мотивы. В своих фи
лософских поэмах он отверг философские концепции буржуаз
ного Запада. Вместе с тем идейные позиции поэта были весьма 
противоречивыми: в значительной степени разделяя социалисти
ческие идеалы, он оставался философом-идеалистом; воспевая 
Человека, он недооценивал роль масс; призывая своих соотече
ственников служить родине и гневно бичуя предателей нацио
нального движения, он оказался вне антиколониальной борьбы 
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30-х годов. Панисламистская направленность творчества Икбала 
в 20—30-е годы использовалась мусульманскими шовинистами в 
их борьбе за расчленение освободительного движения по конфес
сиональному признаку и за создание Пакистана. Как блестящий 
стилист Икбал достиг совершенства формы поэзии на урду и 
фарси. 

Становление революционного романтизма в поэзии урду свя
зано с именами Браджнараяна Чакбаста (1882—1926 гг.), Хас-
рата Мохани (1875—1951 гг.) и др. 

В 30—40-е годы в литературе урду сформировалось левое 
крыло, многие видные представители которого перешли на пози
ции научного социализма. В конце 30-х годов в литературу вхо
дит поэт Фаиз Ахмад Фаиз, он активно участвует в движении 
прогрессивных писателей Индии, ведет просветительскую рабо
ту среди рабочих, знакомится с трудами Маркса и Ленина. Од
новременно в Ассоциации прогрессивных писателей работает 
другой видный поэт урду, член руководства Компартии Индии 
Али Сардар Джафри, на творчество которого большое влияние 
оказали Маяковский и Гарсиа Лорка. Активный участник анти
колониального движения, Джафри в период войны наряду с 
поэтическим творчеством вел большую общественно-политиче
скую работу, редактировал центральный орган Компартии Ин
дии «Пиплз уор» («Народная война»), выступал как крупный 
критик и теоретик литературы. 

Особую роль в становлении пролетарского направления в 
литературе урду сыграл Саджад Захир (1905—1973 гг.). Будучи 
студентом одного из колледжей в Оксфорде, он еще в конце 
20-х годов становится убежденным марксистом, а с 1932 г. — 
членом Компартии Индии. Саджат Захир вынес на своих пле
чах всю тяжесть подготовительной работы по созданию Ассо
циации прогрессивных писателей Индии, а затем длительное, 
время был одним из ее руководителей. Он был членом ЦК КПИ, 
а после 1947 г. избран Генеральным секретарем Компартии Па
кистана. Перу С. Захира принадлежат созданные им в 30—40-е 
годы повесть «Вечер в Лондоне» (1937 г.), пьеса, рассказы, 
критические статьи. 

В 30-е годы вступили в литературу и многие видные прозаи
ки урду. В это время были опубликованы рассказы самого круп
ного мастера прозы урду Кришана Чандара (1913—1977 гг.). 
В них писатель, с необыкновенной силой разоблачая систему 
колониального гнета, звал на борьбу за социальное раскрепоще
ние простых людей Индии. В 1942 г. вышел его первый роман— 
«Поражение», посвященный теме борьбы против широко распро
страненных среди представителей «средних классов» Индии со
циально-бытовых предрассудков. В середине 40-х годов начался 
переход Кришана Чандара на позиции пролетарской литерату
ры. В его рассказах этого периода звучит страстный призыв к 
борьбе против колонизаторов. 
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В конце 30-х годов в литературу урду входит также талант
ливый мастер рассказа Раджендра Сингх Веди. Многие его ге
рои — выходцы из низших прослоек «средних слоев» — служа
щие, мелкобуржуазная интеллигенция. 

Процессы, связанные с идейно-политическим размежеванием 
и становлением прогрессивного течения, происходили во всех 
литературах Индии. В поэзии и прозе на языке панджаби 30— 
40-х годов преобладали гандистские идеалы. С середины 30-х 
годов писатели прогрессивного направления, в творчестве кото
рых стала преобладать социальная тематика, начали группиро
ваться вокруг журнала «Прит Лари», издававшегося Гурбакш 
Сингхом. 

В 20—40-е годы во всех национальных литературах Индии 
завершается процесс становления современных форм как в поэзии, 
так и в прозе. В литературу вступают десятки талантливых поэ
тов и прозаиков, ищущих на различных путях решения острей
ших проблем современного им индийского общества. 

В маратхской литературе крупными романистами были Мад-
хавинатх (1882—1928 гг.), В. М. Джоши (1884—1943 гг.), 
В. С. Кхандекар, Мадхолкар и другие. Они же наряду с дру
гими авторами успешно развивали жанр короткого рассказа. 

Виднейшее место в гуджаратской литературе занимал про
заик и поэт Раманлал Васанталал Десаи (1892—1954 гг.). В его 
творчестве, так же как и в творчестве большинства других гуд-
жаратских писателей, преобладали идеи гандизма. 

В Ассаме продолжалось литературное движение за возрож
дение национальной культуры, начавшееся еще в конце XIX в. 
Крупнейшим представителем ассамской прозы, драматургии и 
поэзии был Лакшминатх Безбаруа (1868—1938 гг.). Сходные 
литературные процессы шли в Ориссе и Кашмире, где крупней
шими писателями, глашатаями возрождения национальной куль
туры выступили в новейшее время соответственно Мадхусудан 
Дас (1848—1934 гг.) и Маджхур (1885—1952 гг.). 

В дравидийских литературах становление новых прозаиче
ских и поэтических жанров и новых литературных методов со
четалось с продолжавшейся реформой литературного языка. 
Крупнейший вклад в создание новой тамильской литературы 
внес Субраманья Баради (1882—1921 гг.), одним из первых 
индийцев страстно приветствовавший Октябрьскую революцию. 
Патриотические и демократические традиции, развитые в та
мильской прозе и поэзии Баради, были продолжены прозаи
ком и критиком Субраманья Айяром. Выдающимся романистом 
и новеллистом, писавшим на языке тамили, был Р. Кришнамур-
ти (1899—1954 гг.), публиковавшийся под псевдонимом Каль
ки. Он известен как своими историческими романами, так и 
романами, посвященными современной ему жизни Индии. Круп
нейший из них— «Шум волн» (1953), в котором отражена борь
ба за независимость в 30—40-е годы. Другой крупнейший та-
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мильский прозаик этого периода — Р. А. Махадеван (1913— 
1957 гг.) — автор социально-бытовых романов. 

Реформатором литературы малаялам стал крупнейший поэт 
Кералы Валлатхол (1878—1958 гг.), активно участвовавший 
в борьбе своего народа за национальное освобождение. В сере
дине 40-х годов появились первые романы мастеров кераль-
ской прозы — Такажи Шивашанкара Пиллэ, В. М. Башира и 
других. 

Важнейшее место в литературе телугу периода между двумя 
мировыми войнами занял Гидугу Рамамурти (1863—1940 гг.) — 
поэт и публицист. Одним из главных представителей прогрес
сивной поэзии, сформировавшейся в Андхре в середине 30-х го
дов, был Ш. III. Рао, писавший под псевдонимом Шри Шри. 

Бурное развитие индийской литературы оказало громадное 
влияние на все стороны культурного развития колониальной 
Индии в новейшее время. 

и Начавшийся в 20-х годах новый этап на-
скусство ционально-освободительного движения Ин

дии поставил перед патриотически настроенными деятелями 
индийского искусства задачу использования всех изобразитель
ных средств в целях широкой пропаганды в массах освободи
тельных идей. 

В эти годы предпринимаются энергичные попытки возрож
дения угасавших форм традиционного музыкального и танце
вального искусства Индии. В 30-е годы в Керале был основан 
Валлатхолом центр по развитию национальных форм музыки и 
танца, что привело к возрождению и новому расцвету тради
ционного театра катхакали. 

Повсюду открывались школы и центры по изучению, пропа
ганде и обучению различным видам традиционного искусства 
музыки и танца. 

Представления музыкальных драм Тагора в основанном им 
в 1921 г. университете в Шантиникетане также способствовали 
утверждению национальных форм музыкального и сценического 
искусства. 

К концу колониального периода, в годы обострения борьбы 
за национальное освобождение, революционно настроенные дея
тели индийской культуры использовали для антиколониальной 
агитации различные традиционные формы театральных пред
ставлений (тамаша и др.). 

Подобную же роль в распространении передовых идей в на
родных массах сыграли представления, дававшиеся в 40-е годы 
Ассоциацией народных театров. В коротких пьесах, написанных 
на народном языке, обыгрывались злободневные события, ге
роями в них были простые люди городов и деревень. Большим 
успехом в постановках театральных коллективов Ассоциации 
пользовались, в частности, пьесы бенгальца Биджона Бхаттача-
рия и писателя хинди Упендранатха Ашка. 
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Деятельность Ассоциации способствовала возникновению 
профессиональных театральных коллективов, среди которых вы
делялась труппа во главе с артистом и режиссером Притхви 
Раджем Капуром, исполнявшая пьесы на языке хинди. 

Новым видом искусства, возникшим в Индии в новейший 
период, был кинематограф. В 1913 г. Д. Г. Пхалке поставил 
первый индийский фильм «Раджа Харишчандра» на мифологи
ческий сюжет. В 20-е годы в Бомбее, Калькутте, Мадрасе и Ла
хоре возникли центры национальной кинопромышленности, соз
данные в основном предпринимателями-парсами. Большинство 
«коммерческих» фильмов имитировали голливудские боевики. 
На роли в них часто приглашались европейские актеры. 

Работавший с Пхалке Пейнтер создал свою компанию «Ма
хараштра филм» в Колхапуре, которая выпустила много зна
чительных для своего времени исторических фильмов. Студия 
Пейнтера подготовила немало видных кинорежиссеров Индии. 

Первым индийским фильмом, демонстрировавшимся за рубе
жом, был «Светоч Азии» (фильм о жизни Будды). Он был по
ставлен на студии «Грейт истерн филм» («Большой восточный 
фильм», Лахор) Химансу Раем, который исполнял в нем глав
ную роль. 

Постепенно в индийском киноискусстве появляется и тема 
современности. В 1928 г. на экраны вышел фильм «Гнев» об 
индусско-мусульманских отношениях. 

Наряду с приключенческими и псевдоисторическими развле
кательными лентами иногда делались попытки экранизации 
серьезных произведений индийских писателей, таких, как Та
гор, и других. 

Появление звукового кино вызвало к жизни индийский му
зыкальный фильм. Наиболее значительные картины этого жанра 
выпустила в 30-е годы калькуттская компания «Нью тиетерс» 
(«Новый театр»). Постановщиком многих фильмов на этой сту
дии был Деваки Бос. 

В это же время стал развиваться жанр психологического 
фильма, наиболее значительные ленты которого были отсняты 
Деваки Босом, Шантарамом, П. С. Баруа и Нитином Босом. 

Появились первые социальные фильмы («Попутчик» Бимал 
Рая и др.). Первой крупной лентой, затрагивающей проблемы 
индийской деревни, был вышедший после войны фильм «Дети 
земли», поставленный по сценарию писателя X. А. Аббаса. 
Этот фильм, в котором повествуется о голоде 1943 г. в Бенга-
лии, знаменовал зарождение в индийском кино нового, прогрес
сивного направления. 

Новые веяния сказались и в национальном изобразительном 
искусстве. Продолжали развиваться традиции Бенгальского Воз
рождения в живописи и графике. Особое место в живописном 
искусстве заняло своеобразное стилизаторство школы Джамини 
Роя и живописные работы Тагора. 
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Одновременно формировалась и школа реалистической жи
вописи, крупнейшим представителем которой был Атул Бош. 
В его жанровых полотнах изображена жизнь простого народа. 
Социальные мотивы звучат и в некоторых работах выдающейся 
индийской художницы Амриты Шергил (1912—1941 гг.), масте
ра декоративного портрета. 

Наряду с развитием национальных традиций в 30—40-е го
ды значительное распространение в живописи и графике полу
чили различные модернистские направления, складывавшиеся 
под влиянием, европейского изобразительного искусства. 

„ Рост национального капиталистического 
Наука 

J предпринимательства, с одной стороны, воз
никновение во второй половине XIX в. университетского обра
зования, формирование прослойки научно-технической интелли
генции — с другой, обусловили дальнейшее развитие научных ис
следований. Отдельные индийские ученые достигли выдающих
ся результатов. 

Мировую славу индийской науке принесли открытия Ч. В. Ра-
мана и Мегхнадсаха в области физики. За исследования в об
ласти физики света Раману была присуждена Нобелевская пре
мия. Он организовал научно-исследовательский институт в об
ласти естественных наук в Бангалуре. Успешно работали фи
зики Шри Кришнан (ученик Рамана), Бхабха и Чандрашекхар, 
химик Шантисваруп Бхатнагар. Объединению усилий индий
ских ученых способствовало учреждение в 1930 г. в Аллахабаде 
научного общества — Национальной академии наук. 

Однако по-прежнему на базе индийских университетов, об
щее число которых к концу колониального периода достигло 
более двадцати, развивались преимущественно гуманитарные 
науки. 

В 30—40-е годы окончательно сложилась национально-исто
рическая школа. Наиболее выдающиеся работы были опублико
ваны по истории древней и средневековой Индии. Национали
стическое направление в исторических исследованиях было пред
ставлено в трудах К. П. Джайясвала, Радхакумуда Мукерджи 
и других по древней истории, Г. Сардесаи по истории маратхов. 
Крупный вклад в изучение истории Индии XVI—XVIII вв. сде
лал Джадунатх Саркар. 

В этот период английскими и индийскими историками бы
ли осуществлены многочисленные публикации эпиграфического 
и нумизматического материала, нарративных источников по 
истории средневековой Индии, документов Ост-Индской ком
пании. 

Однако неблагоприятные политические условия, созданные 
колониальным режимом, практически исключали изучение осво
бодительного движения народов Индии в новое и новейшее вре
мя. История Индии этого периода представала как история анг
лийских генерал-губернаторов и вице-королей. 
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Несколько более благоприятная ситуация сложилась в об
ласти экономических и историко-экономических исследований. 
Большинство индийских экономистов работали в русле вульгар
ной неоклассической политической экономии. Подъем националь
ного движения привел к оживлению традиций национальной эко
номической школы. Критика колониального режима содержалась 
в работах крупнейшего индийского экономиста, работавшего в 
30—40-е годы, Радхакамала Мукерджи. Крупной вехой 
в развитии индийской экономической мысли был выход кни
ги Д. Р. Гадгила «Промышленное развитие Индии в совре
менную эпоху». Вопросы колониального ограбления Индии бы
ли затронуты в сочинениях В. Г. Кале, П. Н. Банерджи, К. Т. Ша
ха, К. Дж. Кхамбаты, П. А. Вадиа, Г. Н. Джоши и др. В эти 
годы начали свои исследования крупные индийские экономисты 
В. К. Р. В. Рао, П. С. Локанатхан, M. М. Мехта, выдающийся 
статистик П. Ч. Махаланобис и др. 

Создалась гандистская школа экономической мысли, круп
нейшим представителем которой был Ш. Н. Агарвал. В распро
странении прогрессивных экономических идей велика роль 
Д. П. Мукерджи, Гьяна Чанда, Б. Н. Гангули, изучавших марк
систскую экономическую мысль. 

На индийскую экономическую мысль оказал определенное 
влияние опыт социалистического строительства в СССР. Проб
лемами планирования заинтересовались даже некоторые круп
ные буржуазные экономисты, например Висвесварайя. В 1938 г. 
был создан комитет по планированию при Индийском нацио
нальном конгрессе во главе с Джавахарлалом Неру, который 
подготовил наметки экономического развития Индии после до
стижения независимости. 

В 40-е годы в индийских общественных науках сложились 
группы молодых ученых, подготовивших возникновение марк
систского течения в исторических и экономических исследова
ниях. 



РЕСПУБЛИКА ИНДИЯ: 
СТРОИТЕЛЬСТВО ФУНДАМЕНТА 

НЕЗАВИСИМОСТИ 
(1950-1964 гг.) 

Внутриполитическое положение 
в начале 50-х годов 

В первый же год независимого развития Республика Индия 
столкнулась с серьезными экономическими и политическими 
трудностями. Еще не были ликвидированы тяжелые последст
вия раздела страны, промышленность еще не вышла из полосы 
депрессии послевоенных лет, когда неурожай в ряде районов 
страны резко обострил продовольственный дефицит. В Индии 
создалась угроза массового голода. 

Правительство Индии обратилось к США с просьбой о по
мощи продовольствием. Начались затяжные переговоры об усло
виях займа, в ходе которых американский империализм пытал
ся оказать влияние на индийскую политику. Только помощь 
продовольствием СССР, а также Китайской Народной Респуб
лики ускорила индийско-американские переговоры, завершив
шиеся предоставлением в июне 1951 г. первого крупного займа 
(190 млн. долл.) для закупки пшеницы в США. 

Продовольственные трудности, в особенности в южных шта
тах, усиливали социальную напряженность в стране. Несмотря 
на подавление деятельности массовых организаций рабочих и 
крестьян, раскол организованного профсоюзного движения, на
кал классовой борьбы в городе и деревне не ослабевал. 

Бооьба Непрекращавшееся массовое движение, 
внутри Конгресса. сложная внутриполитическая ситуация, с 

Образование одной стороны, давление извне — со сторо-
новых партий н ы буржуазии Англии и США — с другой, 

левой оппозиции оказывали значительное влияние на поло
жение внутри партии Индийский национальный конгресс. 

После достижения политической независимости перед Ин
дией встала историческая задача проведения глубоких экономи
ческих, социально-политических и культурных преобразований 
по перестройке колониально-феодальной экономической и со
циальной структуры, ликвидации народнохозяйственной и куль
турной отсталости и созданию современной диверсифицирован
ной экономики как основы суверенного развития. 

В руководстве Национального конгресса определились два 
подхода к решению этих проблем. Одна линия — всемерное и 
неограниченное развитие частнокапиталистического предпришь 
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мательства, компромисс с феодально-помещичьим классом и 
князьями, подавление борьбы трудящихся и ориентация во 
внешней политике на западные страны — была представлена в 
руководстве Конгресса правой группировкой во главе с Валла-
бхай Пателем, заместителем премьер-министра и министром 
внутренних дел. Другая линия — преимущественное развитие 
государственного сектора, внесение планового начала в систему 
государственного регулирования развития национальной эконо
мики, постепенное проведение антифеодальных аграрных и дру
гих преобразований, осуществление определенных мер по улуч
шению жизни трудящихся и следование нейтралистскому, анти
колониальному по своей сущности курсу во внешней политике — 
была отражена в программных установках Джавахарлала Неру. 
Эта линия была активно поддержана центристскими и левыми 
группировками в руководстве правящей партии и центральных 
органах законодательной и исполнительной власти. 

Борьба между сторонниками этих двух курсов развития Ин
дии и определяла внутреннее положение в Национальном кон
грессе. Неру, несмотря на противодействие консервативных сил, 
еще в первые послевоенные годы в значительной мере удалось 
осуществить намеченный им политический курс. Однако поли
тический вес и влияние В. Пателя, ставшего вторым лицом в 
правящей партии и государстве, неуклонно возрастали, чему, в 
частности, весьма способствовала его личная роль в укреплении 
административного аппарата, сохранении единства страны и 
консолидации национальной государственности. Патель был ку
миром буржуазно-помещичьих кругов, «сильным человеком» в 
правительстве Индии. Несмотря на то что по новой конститу
ции, введенной в действие в январе 1950 г., устанавливалась оп
ределенная демократизация общественной жизни, уже в конце 
февраля того же года парламент (преобразованное Учредитель
ное собрание) по инициативе Пателя принял Закон о превен
тивном заключении. Этот закон дал органам полиции право аре
стовывать и держать в тюрьмах без суда и следствия сроком до 
одного года лиц, задержанных по политическим мотивам. 

Усиление влияния Пателя и его группы стало заметно по
сле того, как па съезде Конгресса, состоявшемся осенью 1950 г. 
в городе Насике (Махараштра), президентом Конгресса был из
бран его сторонник П. Тандон. Обстановка как в руководстве, 
так и в местных организациях правящей партии осложнилась. 
В результате несколько левых групп, образовавших Крестьян-
ско-рабочую партию (с массовой базой в штате Западная Бен-
галия) и партию Наррдный конгресс (с преимущественным 
влиянием в штате Уттар Прадеш), вышли из Конгресса. Внут
ри Конгресса левая оппозиция оформилась в Демократический 
фронт. В июне 1951 г. в Патне состоялся учредительный съезд 
новой общеиндийской мелкобуржуазной партии — «Кисан маз-
дур праджа парти» (Крестьянско-рабочая народная партия). 
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Она образовалась путем объединения вышедшего из Конгресса 
Демократического фронта во главе с лидерами А. Крипалани 
и Р. А. Кидваи с некоторыми организациями Крестьянско-ра-
бочей партии и Народного конгресса. 

Выход из Конгресса некоторых левых группировок, с одной 
стороны, кончина в декабре 1950 г. В. Пателя — с другой, осла
били как крайне правое, так и левое крыло в руководстве пар
тии, что объективно способствовало укреплению положения цент
ристов во главе с Джавахарлалом Неру. Однако влияние пра
вых в центральных органах партии, группировавшихся вокруг 
председателя Национального конгресса П. Тандона, оставалось 
весьма значительным. Только в сентябре 1951 г. Рабочий коми
тет Конгресса в предвидении приближавшихся первых всеоб
щих выборов в законодательные органы страны и учитывая гро
мадную общенациональную популярность Джавахарлала Неру 
избрал его на пост председателя партии. 

Одновременно с поляризацией сил внутри Национального 
конгресса и образованием новых мелкобуржуазных политиче
ских организаций усилился процесс дальнейшего размежевания 
в лагере левой оппозиции. В апреле 1951 г. из Социалистиче
ской партии выделилась группа левых социалистов во главе с 
Аруной Асаф Али, которая решительно выступила против 
Джайпракаша Нараяна и других лидеров партии, за сотрудни
чество с коммунистами. В стране стали создаваться более бла
гоприятные условия сотрудничества коммунистов и мелкобур
жуазных революционных демократов. Этому способствовали из
менения, происходившие в коммунистическом движении Индии. 

Левосектантский уклон, а также репрессии 
Преодоление левого со стороны органов власти нанесли серьез-
уклона в компартии. н ы £ ущерб коммунистическому движению, 
Массовое движение J^ f J Τ/» 
в начале 50-х годов связям коммунистов с массами. К началу 

1951 г. численность компартии уменьши
лась более чем втрое и составляла всего 25 тыс. человек. Одна
ко здоровые силы внутри партии развернули борьбу за преодо
ление левосектантского уклона. Уже в мае 1950 г. состоялся 
Пленум ЦК Компартии Индии, избравший новый, временный 
состав Центрального Комитета. Новое Политбюро ЦК разрабо
тало и опубликовало в апреле 1951 г. проект программы пар
тии, в которой был намечен курс на создание широкого анти
феодального и антиимпериалистического фронта, включавшего 
национальную буржуазию, под руководством рабочего класса и 
его партии. Проект программы нацеливал партию на осуществ
ление антифеодальных, антиимпериалистических преобразова
ний. В мае 1951 г. состоялся Пленум ЦК КПИ, который одоб
рил программу и «Заявление о политике». Оба документа озна
меновали наступление решительного поворота в политике 
индийских коммунистов. На Всеиндийской конференции компар
тии, состоявшейся в октябре того же года, программа с незна-
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чительными поправками была принята. Был избран новый со
став ЦК и Политбюро во главе с Генеральным секретарем Ад-
жоем К. Гхошем, с именем которого связано преодоление лево
го уклона в партии. 

Положительные изменения в программных установках и так
тике индийских коммунистов способствовали дальнейшему раз
вертыванию массового движения в стране. Работа коммунистов 
и сотрудничавших с ними демократов в массовых организациях 
трудящихся была несколько облегчена в результате того, что в 
середине 1950 г. наметился известный поворот во внутренней 
политике правительства Неру к большей демократизации обще
ственной жизни. С лета 1950 г. начали постепенно освобождать 
из тюрем арестованных коммунистов, осенью того же года был 
снят запрет с деятельности компартии и некоторых массовых 
организаций в штате Мадрас, а с января следующего года — в 
штате Западная Бенгалия. 

Активизировалась деятельность руководимых коммунистами 
крестьянских союзов, в особенности после легализации в авгу
сте 1951 г. Всеиндийского крестьянского союза. За короткий 
срок в его рядах снова оказалось свыше 800 тыс. человек. 

Наряду с местными отделениями Всеиндийского крестьян
ского союза, находившегося под руководством коммунистов, в 
деревне в конце 40-х — начале 50-х годов действовали также 
другие крестьянские организации. В шести штатах были созда
ны кисан сабха, руководимые социалистами, но подлинно мас
совыми они были лишь в двух штатах — Бихаре и Уттар Пра-
деше. В марте 1949 г. провинциальные кисан сабха были объе
динены в общеиндийскую организацию — Индийский крестьян
ский совет («Хинд кисан панчаят»). Несколько позднее «Хинд 
кисан панчаят» слился с крестьянскими организациями, руково
димыми крестьянскими демократами С. С. Сарасвати, Я. Шар-
мой и другими, образовав «Самъюкта кисан сабха» (Объеди
ненный крестьянский союз). Основное влияние этого союза рас
пространялось на Бихар, Уттар Прадеш, отдельные округа За
падной Бенгалии и некоторых других штатов. 

Национальный конгресс в своей работе в деревне в основ
ном опирался на местные партийные организации, а также на 
созданный еще во время войны Н. Г. Рангой Национальный 
крестьянский конгресс (в 1950 г. переименован в Индийскую 
крестьянскую конференцию). Он ориентировался на зажиточ
ную верхушку крестьянства и наибольшим влиянием пользо
вался на юге страны. Индийская крестьянская конференция 
поддерживала аграрную политику Национального конгресса. 

Основным направлением организованного крестьянского дви
жения была борьба за скорейшее осуществление и радикализа
цию обсуждавшихся в законодательных собраниях штатов за
конопроектов об отмене системы заминдари. Во всех штатах 
проходили массовые митинги и демонстрации, составлялись и 
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направлялись в органы законодательной и исполнительной вла
сти петиции, содержавшие требования крестьян. Массовые вы
ступления крестьян нередко заканчивались столкновениями с 
полицией. 

Наряду с борьбой крестьянства за землю вторым важнейшим 
направлением как организованного, так и стихийного крестьян
ского движения была борьба за улучшение условий аренды. 
В преддверии аграрных реформ помещики-заминдары стали про
водить массовый сгон с земли арендаторов с правами постоян
ной аренды, чтобы расширить площадь земель, сдававшихся в 
аренду издольщикам (так называемые земли типа «сир», «худ-
кашт»). Эти земли по законам об аграрной реформе сохраня
лись за землевладельцами. Сопротивление крестьян перерастало 
в вооруженные столкновения с помещиками, и поэтому в не
которых штатах (Уттар Прадеш, Мадрас и др.) местные прави
тельства издали специальные указы, запрещавшие заминдарам 
сгон с земли крестьян-арендаторов. 

Под давлением выступлений крестьян-издольщиков, самой 
бесправной и эксплуатируемой части арендаторов, в большинст
ве штатов в конце 40-х — начале 50-х годов были приняты за
коны, регулировавшие арендные отношения: устанавливались 
максимальные ставки платы, ограничивавшие право землевла
дельца на сгон арендатора с арендуемого участка, и т. д. Одна
ко это законодательство почти не было осуществлено вследст
вие сопротивления землевладельцев, связанных с местным ад
министративно-налоговым аппаратом, а также слабой политиче
ской организованностью, низким уровнем классового сознания 
массы крестьян-арендаторов. Поэтому кисан сабха, руководимые 
коммунистами, повсюду проводили массовые агитационные кам
пании и другую работу среди арендаторов с целью информиро
вать их о принятом арендном законодательстве и поднять на 
борьбу за ограничение феодальной эксплуатации. 

В отдельных районах страны (некоторых округах штатов 
Уттар Прадеш, Мадрас, Орисса, Пенджаб и др.) началась орга
низованная борьба сельскохозяйственных рабочих, направляе
мая специально созданными союзами, которые выступили с тре
бованиями повышения поденной заработной платы и улучшения 
условий труда. Однако борьба сельского пролетариата носила 
локальный и ограниченный характер и занимала весьма незна
чительное место в общем потоке аграрного движения. 

В рабочем движении начала 50-х годов наряду с экономи
ческими стачками против капиталистической рационализации 
(удлинение рабочего дня, повышение норм выработки и т. п.) 
и за повышение заработной платы важное значение имели вы
ступления профсоюзов за соблюдение предпринимателями зако
нов о труде, изданных в 1948 г. В деятельности профсоюзов все 
большее место стали занимать вопросы отношений с предприни
мателями и правительственными органами, контролировавшими 
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осуществление рабочего законодательства. В 1950 г. был опуб
ликован законопроект, фактически устанавливавший правитель
ственный контроль над деятельностью профсоюзов, однако его 
проведение было сорвано вследствие мощного протеста органи
зованного рабочего класса. 

На развитии стачечной борьбы в эти годы отрицательно ска
залось тяжелое продовольственное положение, сложившееся в 
стране в 1951 — 1953 гг., рост дороговизны: в условиях серьез
ных материальных лишений рабочим было трудно проводить 
длительные стачки. Поэтому наблюдались значительные колеба
ния в общем числе потерянных рабочих дней — от 13 млн. в 
1950 г. до 3—4 млн. в 1951—1954 гг. 

Отрицательно на борьбе рабочего класса сказался также рас
кол профсоюзного движения и левосектантский уклон в работе 
профсоюзов, руководимых коммунистами. 

Несмотря на серьезные трудности объективного и субъектив
ного характера, массовые выступления рабочих, крестьян, мелкой 
городской буржуазии оказали влияние на исход первых всеобщих 
выборов, явившихся важным событием внутриполитической жиз
ни Индии после провозглашения республики. 

Первые всеобщие выборы (в парламент и 
Первые законодательные собрапия штатов) в такой 

всеобщие выборы * « ™ * 
1951--1952 ггГ обширной стране, как Индия, не обладав

шей к тому же ни достаточным админист
ративным персоналом, ни опытом буржуазного парламентариз
ма, проводились не одновременно. Они проходили с 25 октября 
1951 по 24 февраля 1952 г. 

Развернувшаяся в 1951 г. предвыборная кампания способст
вовала активизации различных политических организаций и 
выявила расстановку социально-политических сил. 

Уже накануне выборов было очевидно, что в своей популяр
ности среди массы избирателей (подавляющее большинство ко
торых составляли крестьяне, а также различные мелкобуржуаз
ные слои городского населения), впервые шедших к избира
тельным урнам, Национальный конгресс далеко опередил все 
другие политические организации. Это определялось как исто
рической ролью Конгресса, приведшего национальную револю
цию к победе, его положением правящей партии, так и свое
образием Конгресса как массовой политической организации. 
Национальный конгресс, оставаясь крупнейшей и наиболее 
влиятельной партией национальной буржуазии, в значительной 
мере сохранял характер общенациональной организации, опирав
шейся на широкие слои городской мелкой буржуазии и крестьян
ства. В программных установках и тактической линии партии 
учитывались прежде всего интересы этих классов. В руководст
ве конгрессистских организаций также были представлены раз
личные мелкобуржуазные слои. Эти особенности организацион-
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но-политической структуры Конгресса как партии весьма спо
собствовали сохранению его массовой базы. 

Национальный конгресс находился как бы в центре спектра 
политической жизни Индии, правую часть которого образовали 
различные партии феодальной и коммуналистской реакции. Наи
более влиятельными среди них были «Рам раджья паришад» 
(Общество государства бога Рамы), созданное бывшими князья
ми, «Хинду маха сабха» — старейшая организация ипдуссвдго 
коммунализма и возникший накануне выборов «Джан сапгх» 
(Народный союз), опиравшийся в основном на индусскую тор
говую буржуазию и шовинистически настроенную часть город
ских средних слоев. 

Эти, а также другие организации правой оппозиции в основ
ном представляли интересы феодально-помещичьих и торгово-
ростовщических слоев в индийском обществе. 

На левом фланге находилась успешно восстанавливавшая 
свое влияние Компартия Индии, революционно-демократиче
ская партия «Форвард блок», Революционно-социалистическая 
партия, Рабоче-крестьянская партия Махараштры и некоторые 
другие. Революционно-демократические партии действовали в пре
делах отдельных штатов и не имели общеиндийского характера. 
В их идеологии элементы марксизма, своеобразно сочетались с 
мелкобуржуазным социализмом и гандизмом. 

Своего рода «левый центр» состоял из мелкобуржуазных Социа
листической партии и «Кисан маздур праджа парти». Для полити
ки этих партий, на идеологию которых значительное влияние ока
зала западная социал-демократия, весьма характерными были ан
тикоммунизм и враждебность к социалистическим странам. 

Всего в предвыборной борьбе приняло участие около 80 по
литических партий. В партийно-политической структуре Индии, 
для которой характерно множество организаций с ограничен
ным влиянием в пределах одного штата или даже отдельных 
районов внутри штата, сложное переплетение революционно-де
мократической и буржуазно-националистической идеологии и 
политики, слабая расчлененность буржуазных и мелкобуржуаз
ных интересов, значительная роль религиозных, кастовых и ре
гиональных моментов в возникновении и деятельности полити
ческих организаций, достаточно адекватно отражалась социаль^ 
но-классовая структура индийского общества, переходного по 
своему типу (к капитализму), в котором основное место зани
мают мелкобуржуазные слои и группы, наличествуют классы, 
представляющие разлагающийся феодальный уклад. На поли
тическую жизнь Индии налагала отпечаток специфика самой 
формирующейся индийской буржуазии, основные группы кото
рой состоят из мелких предпринимателей, часто представляю
щих местные, национальные и региональные интересы, а так
же значительная роль таких традиционных социальных инсти
тутов, как каста и религия. 

519 



Накануне выборов правосоциалистические лидеры рассчиты
вали на то, что им удастся ликвидировать своего рода полити
ческую монополию Конгресса и создать в стране сильную оппо
зицию, претендующую на власть. Однако действительность опро
кинула эти расчеты. Выборы показали, что основная масса из
бирателей пошла за Конгрессом, а в качестве основной оппози
ции Конгрессу слева выступила компартия в блоке с некото
рыми революционно-демократическими партиями. Коммунистам 
удалось создать единый фронт в некоторых штатах: Западной 
Бенгалии, Бихаре, Ориссе, Мадрасе и Траванкур-Кочине. 

Правосоциалистические партии, а также консервативные пар
тии потерпели крупное поражение. 

На выборах в парламент Национальный конгресс получил 
44,5% голосов и 74,3% мест (при мажоритарной системе), ком
партия и ее союзники — 6,7 % голосов и около 10% мест. Пра
вые социалисты собрали 12,6% голосов, но получили менее 5% 
мест, а три правые партии — «Хинду маха сабха», «Рам раджья 
паришад» и «Джан сангх» — получили лишь 4,8% голосов и 10 
мест (из 480). 

На выборах в законодательные собрания штатов Конгресс по
лучил 42% всех голосов и 65,7% всех мест (2248 мандатов); 
компартии и ее союзникам по объединенному фронту удалось 
занять 234 места, правым социалистам — 204 места, трем правым 
партиям — 87 мест. 

Конгресс получил возможность сформировать однопартий
ные правительства в центре и штатах. Масса избирателей шла 
за партией Ганди и Неру, веря в выполнение ею программы со
циально-экономических преобразований, изложенных в избира
тельной программе. В целом выборы показали определенную 
левую ориентацию общественного мнения страны. Компартия, 
насчитывавшая около 30 тыс. членов, получила поддержку око
ло 6 млн. избирателей. Особенно сильные позиции она завое
вала в Западной Бенгалии и в южных штатах — Мадрасе, Хай
дарабаде, Траванкур-Кочине, где ее базой были массовые 
крестьянские организации. 

Выборы дали в руки правящей партии мандат на проведение 
программы экономических и социальных реформ, направленных 
на перестройку колониально-феодальной структуры. 

Экономическая и социальная 
политика 

. Первым важнейшим шагом в области эконо-
Аграрные реформы » 

р ' г ^ •* мическои политики, направленной на капи
талистическую трансформацию унаследованного от колониально
го периода экономического строя, было проведение с конца 40-х-* 
начала 50-х годов аграрных реформ. 520 



Конгресс еще в своем избирательном манифесте 1946 г. объ
явил об уничтожении всех «посредников» между государством и 
земледельцем. Однако под системой «посредничества» донима
лось не вообще феодально-помещичье землевладение, а земле
владение типа заминдари. Заминдары, составлявшие ядро фео
дально-помещичьего класса и служившие опорой английского им
периализма в Индии, представляли наиболее реакционную часть 
помещичьего класса. Они в наименьшей степени были связаны с 
индийской национальной буржуазией. Поэтому ограничение их 
земельных владений явилось первой мерой в проведении аграр
ного законодательства, направленного на изменение существовав
шей системы землевладения. В 1947—1954 гг. в каждом штате 
был выработан Закон об аграрной реформе (точнее, об отмене 
системы заминдари), принятый законодательным собранием 
штата и затем утвержденный президентом Индии. При этом 
законы об аграрных реформах совершенно не затронули поме
щичьего землевладения в районах райятвари, которые охватыва
ли 57 % всей обрабатываемой площади страны. 

В районах заминдари у помещиков-заминдаров не отчужда
лась вся земля. Согласно законам об отмене системы заминдари, 
в их собственности оставались земли категории «сир». Кроме то
го, за заминдарами сохранялись их усадьбы со всеми постройками 
и приусадебные земли, сельскохозяйственный инвентарь, скот и 
прочее имущество, накопленное путем полуфеодальной эксплуа
тации крестьянства. 

Отличительная черта законодательства об отмене системы 
заминдари заключалась в том, что за отчуждаемые земли поме
щики получали выкупные платежи, составившие около 7 млрд. 
рупий. Источником выкупных платежей служил земельный на
лог, который должен был взиматься государством с арендаторов 
на отчужденных землях бывших помещичьих имений. В большин
стве штатов страны арендаторы продолжали уплачивать прежнюю 
арендную плату, но теперь непосредственно государству. Вместе 
с тем общая сумма выкупных платежей, которые ежегодно полу
чали заминдары, была меньше их прежних доходов от земельной 
ренты. Произошло известное перераспределение денежного экви
валента прибавочного продукта, взимаемого с крестьян-арендато
ров, между различными господствующими классами индийского 
общества в пользу национальной буржуазии; новые поступления 
в госбюджет использовались для форсирования развития капита
листической экономики в стране. У заминдаров была отчуждена 
основная часть их земель: 87% в Уттар Прадеше, 84% в Бихаре и 
т. д., а всего помещичий класс Индии потерял на этом этапе аг
рарных реформ около 60% ранее принадлежавших им земель. 

Таким образом, основная часть помещиков заминдарского 
типа оказалась экономически значительно ослабленной после про
ведения реформ. Однако заминдары, хотя и ослабленные эконо-
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мически, а следовательно, и политически, сохранялись как часть 
класса помещиков. 

Какие же изменения внесла аграрная реформа в положение 
крестьян-арендаторов? Верхняя прослойка арендаторов, держав
ших землю непосредственно от заминдаров или субвладельцев, 
приобретала статус, аналогичный статусу землевладельцев в рай
онах райятвари. В большинстве штатов страны (Ассам, Запад
ная Бенгалия, Орисса, Бихар, Бхопал, Раджастхан, Аджмир, 
Мадхья Прадеш, Андхра, Мадрас и др.) указанные арендаторы 
получили этот статус автоматически при проведении нового зе
мельного кадастра. В других же штатах (Уттар Прадеш, Бомбей, 
Майсур и др.) они получали эти права за выкуп, равный, напри
мер, в Уттар Прадеше 10-кратному, а в Саураштре 6-кратному 
земельному налогу с их участков. 

В большинстве штатов страны положение арендаторов на от
чужденных землях заминдаров после проведения аграрных ре
форм существенно не изменилось. Основная масса их продолжала 
уплачивать земельный налог, равный прежним ставкам аренд
ной платы. Даже в тех штатах, где было произведено понижение 
земельного налога по сравнению с прежней рентой, оно (за иск
лючением Саураштры) оказалось не очень значительным. 

Вместе с тем все арендаторы, несомненно, выиграли от того, 
что после проведения аграрных реформ прекратилось взимание 
различных феодальных поборов (абвабов). Но этот выигрыш был 
фактически сведен на нет начавшимся повышением прямого 
налогового обложения сельского населения, а также выросшими 
косвенными налогами. 

Проведение аграрных реформ проходило в условиях острой 
политической борьбы. Крестьянство требовало радикального ре
шения аграрного вопроса и как минимум — быстрейшего и пол
ного претворения в жизнь принятого аграрного законодательст
ва. В то же время реформы встретили яростное сопротивление 
помещичьих кругов и связанных с ними групп в правительствах 
и законодательных органах штатов. 

При всей ограниченности аграрных реформ объективное, ис
торически прогрессивное значение их заключается в том, что они 
привели к сужению феодальной и полуфеодальной эксплуатации 
крестьянства. В то же время законы об отмене системы замин-
дари сами по себе еще не стимулировали в достаточной степени 
переход помещиков к ведению хозяйства на капиталистических 
началах. 

Вместе с тем экономический смысл частичного сохранения 
помещичьего землевладения при проведении аграрной реформы, 
по мысли ее авторов, и заключался именно в том, чтобы на его 
базе в дальнейшем создать крупное капиталистическое хозяйство. 

Поэтому наряду с осуществлением законов об отмене системы 
заминдари были приняты некоторые другие меры, ускоряющие 
переход всех полуфеодальных помещиков (не только заминдаров) 
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к ведению капиталистического хозяйства. Одной из них была 
разработка законов об установлении максимума землевладения. 
Однако в течение первых шести лет после достижения независи
мости этот вопрос оставался как бы отодвинутым на задний план 
в связи с проведением реформы системы замипдари. В 1953 г. 
вопрос о максимуме («потолке») земельного владения вновь был 
поставлен на повестку дня. Установление максимума землевла
дения было одной из первоочередных задач проведения аграрной 
политики в период осуществления как первого, так и второго 
пятилетних планов развития национальной экономики Индии. 

Вопрос о «потолке» землевладения вызвал серьезные разно
гласия внутри национальной буржуазии и в правящей партии. 
Во-первых, «потолок» затрагивал весь помещичий класс, а не 
только заминдаров; во-вторых, эта мера касалась не только фео
дальных и полуфеодальных помещиков, но и крупных землевла
дельцев, в том числе и капиталистического типа; в-третьих, 
крестьянская верхушка, в руках которой в большинстве деревень 
находилась земля, опасалась, что могут быть затронуты и ее ин
тересы. 

К середине 60-х годов в большинстве штатов Индии были при
няты законы о «потолке» землевладения, а в остальных — нахо
дились на различных стадиях прохождения через законодатель
ные органы. В условиях, когда в стране более 60% земельных 
владений было размером менее 5 акров, по штатам были уста
новлены такие размеры «потолка», которые во много раз (напри
мер, на богарных землях в штате Майсур — в 40, а в штате 
Андхра Прадеш — в 60 раз) превышали этот уровень. 

Кроме того, во многих штатах семьям из пяти и более чело
век разрешалось сохранять дополнительную землю. В законы 
также были включены параграфы, по которым действие законо
дательства не распространялось на «эффективные хозяйства», 
«кооперативные хозяйства» и некоторые другие категории зе
мельных владений. 

Оказалось, что даже при полном проведении выработанного 
законодательства основная часть владений —- мелких и средних — 
останется в неприкосновенности. Установленный «потолок» в 
среднем в 15—30 акров для орошаемой и 80—100 акров для бо
гарной земли значительно превышает размеры основной (60— 
70%) части крестьянских хозяйств: 5 акров в районах поливно
го и 10 акров в районах богарного земледелия. Как показал опыт 
проведения законов о «потолке» в Хайдарабаде и Бенгалии, «из
лишков» земли почти не оказалось. Помещики сумели легко 
обойти законы, используя имеющиеся в них многочисленные ла
зейки. Хотя у крупных землевладельцев имелось более 100 млн. 
акров земли, к 1967 г. было выявлено всего 2,3 млн. акров зе
мель, превышающих установленный максимум частного земле
владения. 
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«Излишки» земли у помещиков отчуждались за выкуп. При 
этом размеры выкупа, уплачиваемого, так же как и при отмене 
системы заминдари, в рассрочку, в денежной форме или в форме 
погашаемых казначейством специальных облигаций, значительно 
превышали выкуп, который выплачивался помещикам-заминда-
рам. 

Разработка законодательства об установлении «потолка» зем
левладения стала средством внеэкономического принуждения, с 
помощью которого национальная буржуазия пыталась ускорить 
перевод сельского хозяйства страны на капиталистические 
рельсы. 

С другой стороны, эти меры отвлекали крестьян от активной 
классовой борьбы. Поэтому в период, когда индийская деревня 
определенно повернула на путь капиталистического развития, а 
крестьянское движение переживало временный спад, решение 
вопроса о «потолке» снова отодвинулось. 

Борьба за перераспределение земли обусло-
Движение «бхудан» в и л а появление так называемого движения 

<грамдан» «бхудан» (буквально — «дарение земли»). 
Суть движения «бхудан» заключается в добровольном пожерт

вовании земли для ее последующего распределения между без
земельными и малоземельными крестьянами. Инициатором этого 
движения выступил видный гандист Ачарья Виноба Бхаве. Дви
жение «бхудан» было им начато как антитеза насильственному 
захвату и перераспределению помещичьих земель восставшими 
крестьянами в Телингане. Первая проповедь А. В. Бхаве и была 
произнесена там 15 апреля 1951 г. 

Относительный успех движение имело в период подготовки и 
проведения реформы по отмене системы заминдари. К 1955 г. 
основная часть земли, пожертвованной землевладельцами,— свы
ше 4,3 млн. акров — находилась в Уттар Прадеше и Бихаре. Ког
да же проведение земельной реформы в районах заминдари вы
звало некоторый временный спад борьбы крестьянства, исчезла 
и необходимость в дальнейшем развертывании движения, оно 
постепенно стало сходить на нет. К тому же значительная 
часть пожертвованной земли оказалась непригодной для обра
ботки. 

В конце 1955 г. движение начало входить в свою последую
щую фазу—«грамдан» (пожертвование деревни). Сущность этой 
новой формы движения заключалась в том, что вся земля в де
ревне объявлялась «божьей», «ничейной», принадлежавшей всему 
коллективу деревни. Однако это не означало, что происходили 
серьезные изменения в реальных классовых отношениях внутри 
таких деревень. Это движение не имело такого успеха, как «бху
дан». 

Национальный конгресс и правительство оказали движениям 
«бхудан» и «грамдан» всемерную поддержку. В основных штатах 
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было проведено законодательство, ставящее сбор и распределение 
земли под контроль административного аппарата, ассигнованы 
средства из госбюджета для поддержки движения. 

Всеиндийский крестьянский союз и Коммунистическая партия 
Индии с самого начала заняли хотя и критическую, но благоже
лательную позицию по отношению к движению. Разъясняя 
крестьянам, что «бхудан» не может разрешить аграрный вопрос 
в Индии, местные работники крестьянского союза выступили, 
однако, в поддержку распределения земли, выдвигая основное 
требование, чтобы полученная путем дарения земля была действи
тельно перераспределена между безземельными и малоземельными 
крестьянами и сельскохозяйственными рабочими. Проведенные 
в области земельных отношений преобразования привели к лик
видации господства в аграрном строе Индии феодальных пере
житков. Мелкокрестьянская аренда «из нужды» перестала быть 
основной формой крестьянского землепользования: в 1961 г. хо
зяйства арендаторов составляли 7,7% всех хозяйств и занимали 
4,22% всей земли, а хозяйства полуарендаторов составляли 
15,46% всех хозяйств и занимали 18, 19% всей земли. Ускорился 
процесс формирования мелкотоварного и капиталистического 
укладов в сельском хозяйстве. Все это создавало наиболее бла
гоприятные условия для проведения политики капиталисти
ческой индустриализации. 

Уже в первых важнейших программных до-
Форсированное кументах в области экономической политики 

развитие (Резолюция о промышленной политике 
Г°капитализмаГ° ^ 4 8 г., Резолюция об экономической поли

тике съезда Конгресса в Насике в 1950 г. 
и др.), а также в конституции подчеркивалась решающая роль 
государства в строительстве национальной экономики. В 1950 г. 
при правительстве была образована Плановая комиссия, которую 
возглавил Джавахарлал Неру. Комиссия подготовила проект пер
вого пятилетнего плана, охватывавшего период с 1 апреля 1951 
по 31 марта 1956 г., т. е. 1951/52—1955/56 финансовые годы. 
Как в первом, так и в последующих пятилетних планах экономи
ческого развития содержался курс на преимущественное развитие 
государственного сектора в области промышленности и инфра
структуры, устанавливались контрольные задания по основным 
видам промышленной и сельскохозяйственной продукции, объем 
и основные направления инвестиций в государственном и част
ном секторах, источники и объем денежных накоплений в госу
дарственном секторе. 

Если первый пятилетний план в значительной мере был на
целен на проведение подготовительных мер к перестройке про
мышленности, то второй (1956/57—1960/61 гг.) и третий 
(1961/62—1965/66 гг.) пятилетние планы содержали развернутую 
программу индустриализации страны. 
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Пятилетние планы экономического развития являются наибо
лее концентрированным выражением политики государственного 
капитализма в Индии. 

Проведение политики государственного капитализма и созда
ние государственного сектора явились важным средством ускоре
ния экономического развития страны. В то же время создание 
государственного сектора не только не изменило социально-эко
номической природы индийского общества, но и способствовало 
росту частнокапиталистического предпринимательства. Характер
но, что за годы двух первых пятилетних планов экономического 
развития Индии (1951/52—1955/56, 1956/57—1960/61 гг.) опла
ченный капитал частных акционерных компаний вырос на 57,4%. 
В 1960/61 г. доля государственных предприятий в общем годовом 
продукте фабрично-заводской и горнодобывающей промышлен
ности составила лишь около 10%. 

Вместе с тем создание и рост государственного сектора вносят 
определенные изменения в экономическую и политическую об
становку в стране. Во-первых, в государственном секторе сосре
доточены основные предприятия тяжелой промышленности — ос
нова индустриализации Индии; во-вторых, государственный сек
тор развивается быстрее частного. Действительно, в 1951 —1961гг. 
оплаченный капитал государственных компаний увеличился с 
263 млн. до 5 452 млн. рупий (т. е. более чем в 20 раз), а част
ных—с 7 491 до 11894 млн. (немногим более чем в 1,5 раза). 
В 1951 г. оплаченный капитал государственных компаний состав
лял всего примерно 3,5% оплаченного капитала частных компа
ний, а в 1961 г. — уже 46%. 

Государственный сектор, объективно носивший антиимпериа
листический характер, неодинаково воспринимался различными 
политическими группировками страны. Если демократические 
силы рассматривали госсектор как важнейшую экономическую 
опору при проведении программы общедемократических преоб
разований, в частности ограничения частнокапиталистиче
ского предпринимательства, то реакция выступала за ограни
чение его дальнейшего развития и подчинение интересам круп
ной индийской буржуазии. 

В процессе перестройки колониально-фео-
Начало дальной экономической структуры Индии 

индустриализации неуклонно возрастала роль государства. На-
и ее особенности РЯДУ с государственным предпринимательст

вом (как в сфере производства, так и в сфе
ре обращения) важнейшими формами государственного капи
тализма были различные формы государственного регулирования 
экономики, направленные на защиту национального производст
ва, контроля над деятельностью частного сектора, стимулирова
ния (или ограничения) развития тех или иных отраслей народ
ного хозяйства (в рамках как частного, так и государственного 
секторов). 
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Экономические и финансовые органы государства, проводя 
мероприятия по регулированию и контролю, опирались на ряд 
специальных законов: 1947 г.— о контроле над выпуском акций 
и валютно-импортном контроле; 1949 г.— о регулировании дея
тельности банковской системы; 1951 г.— о развитии и регулиро
вании промышленности, который, в частности, предусматривал 
лицензирование создания новых и существенное расширение дей
ствующих предприятий; 1955 г. — о контроле над ценами на ос
новные товары на внутреннем рынке; 1956 г. (с дополнениями в 
1960 г.) — о промышленных компаниях, который ограничил дея
тельность управляющих агентств, и ряд других законодательных 
актов. 

Наряду с регулированием и контролем частного сектора го
сударство осуществляло прямое стимулирование частнокапитали
стического предпринимательства. На это были направлены спе
циальные мероприятия в области политики цен, установления 
протекционистских тарифов, льготы по налогообложению и т. д. 
Важнейшую роль сыграли различные государственные и полу
государственные инвестиционные институты, обеспечившие кре
дитование промышленного развития: Промышленно-финансовая 
корпорация Индии (основана в 1948 г.), созданные после 1951 г. 
финансовые корпорации штатов, Национальная корпорация про
мышленного развития (1954 г.) и др. В 1955 г. был национали
зирован крупнейший частный коммерческий банк — Имперский, 
переименованный в Государственный, а в 1964 г. открыт специ
альный Государственный банк промышленного развития Индии. 
В целом за 1956—1966 гг. частные предприниматели получили 
от государства финансовую помощь в размере около 9 млрд. 
рупий. 

Для финансирования мелкой промышленности была создана 
специальная национальная корпорация. Помимо оказания финан
совой помощи государство обеспечивало существенную поддержку 
как мелкому механизированному, так и ручному промышленному 
производству в снабжении оборудованием, сырьем, сбыте гото
вой продукции и т. д. 

Государственная помощь способствовала накоплению капита
ла как в высших, так и в низших капиталистических укладах. 

Мероприятия по регулированию и стимулированию националь
ного производства, проведенные правительством, вызвали серьез
ные изменения в масштабах и направлении капиталовложений в 
экономику страны. Капиталовложения в основные фонды про
мышленных предприятий за 1948—1962 гг. выросли с 9,1 млрд. 
до 36 млрд. рупий (в ценах 1948 г.). Большая часть всех новых 
инвестиций была направлена в тяжелую индустрию — черную и 
цветную металлургию, машиностроение, нефтепереработку, хи
мию, производство строительных материалов и электроэнергии. 

Увеличение инвестиций в тяжелую промышленность вызвало 
существенные изменения и в соотношении I и II подразделений. 
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Так, если в 1951 г. четыре крупнейшие отрасли I подразделения 
(машиностроение с металлообработкой, черная металлургия, хи
мия, цементная промышленность) концентрировали 24,3% общей 
суммы инвестиций в обрабатывающую промышленность, то в 
1955 г.—31,5%, в 1960 г.—уже 48,9%. К середине 60-х годов 
доля I и II подразделений в стоимости валовой продукции срав
нялась. 

Результатом роста капиталовложений явилось ускорение тем
пов промышленного развития страны. Если с 1937 по 1947 г. 
ежегодный прирост промышленной продукции составлял 0,6%, то 
в 1951 — 1955 гг. он увеличился до 6,5%, в 1956—1960 гг.—до 
7,3, в 1961 — 1962 гг.—до 7,7%. При этом наибольший прирост 
давали современные отрасли тяжелой индустрии. 

В 1948—1964 гг. общий объем промышленного производства 
вырос в 2,5 раза. 

Главную направляющую роль в начавшейся индустриализа
ции страны играло государство. Участие государства в крупном 
предпринимательстве привело к созданию в Индии новых отрас
лей производства, заложивших базу для воспроизводства на на
циональной основе. Результатом государственно-капиталистиче
ских мероприятий, в том числе планирования, были опережающие 
темпы роста государственного сектора. Доля государственного 
сектора в валовой продукции всей промышленности составляла 
к 1966 г. около 18%. 

Индустриализация Индии вызвала противоречивые тенденции 
в экономическом развитии страны. После завершения первого 
пятилетнего плана, в ходе выполнения которого были ликвиди
рованы главные отрицательные последствия раздела колониаль
ной Индии в сфере экономики, был взят курс на индустриализа
цию страны путем преимущественного развития государственно
го сектора. В новом «Решении правительства Индии о промыш
ленной политике» от 30 апреля 1956 г. значительно расширился 
по сравнению с Резолюцией 1948 г. круг отраслей, в которых 
государство получало исключительное или преимущественное 
право предпринимательства. Однако уже в конце 50-х — начале 
60-х годов под давлением крупной национальной буржуазии ста
ли делаться значительные отступления в пользу частного сектора. 

Несмотря на ограничение деятельности частного капитала в 
отдельных отраслях национальной экономики, в целом государст
венный капитализм в Индии обеспечил как значительное фрон
тальное расширение частнокапиталистического предприниматель
ства, так и усиление процесса концентрации и централизации 
капитала, в особенности в его верхних звеньях. Позиции моно
полистической верхушки индийской крупной буржуазии укрепи
лись. Характерно, что 73 крупнейшие корпорации получили бо
лее половины всей государственной финансовой помощи, выде
ленной частному сектору в период второго и третьего пятилетних 
планов (1956—1966 гг.). 
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Расширение масштабов деятельности крупной индийской бур
жуазии усиливало диспропорции в развитии мелкого и крупного 
предпринимательства. Экономическая структура Индии характе
ризуется наличием различных укладов, причем в низших укла
дах (полунатуральном, мелкотоварном и мелкокапиталистиче
ском) сосредоточена основная часть работающего населения, за
нятого в сельском хозяйстве, промышленности и других отраслях 
народного хозяйства. Поскольку процесс индустриализации до 
конца 60-х годов охватывал в основном лишь современное фабрич
но-заводское производство, диспропорции между низшими и выс
шими укладами увеличивались. Значительное опережение по 
темпам роста тяжелой промышленности вызвало также к середи
не 60-х годов разрыв между уровнем развития отраслей I и II 
подразделений. Все это вело к серьезным трудностям на рынке 
промышленных изделий, неполному использованию производст
венных мощностей и в конечном счете к затягиванию сроков 
индустриализации и недовыполнению намеченных плановых за
даний. 

Важнейшим тормозом всего процесса трансформации экономи
ческой структуры Индии было продолжавшееся отставание сель
ского хозяйства — основной отрасли народного хозяйства. 

Индустриализация страны, рост капитали-
Изменения стического уклада в городе стали оказывать 

в сельском хозяйстве J « 
всевозрастающее воздействие на положение 

в индийской деревне. Проведение аграрных реформ также созда
ло более благоприятные условия для капиталистической транс
формации аграрного строя Индии. 

Поскольку аграрные реформы не проводились на половине 
территории страны (районы райятвари) и поскольку в районах 
бывшего заминдарского землевладения значительная часть зем
ли еще до реформы была сконцентрирована в хозяйствах верхней 
прослойки арендаторов, земельные отношения и в пореформен
ный период характеризовались неравенством в распределении 
обрабатываемых площадей между различными группами хо
зяйств. Некоторое повышение интенсивности сельскохозяйствен-
ного производства в помещичьих и кулацких хозяйствах, расши
рение обрабатываемых площадей привели к росту валовой про
дукции сельского хозяйства в 1951 —1965 гг. на 65%. 

Однако рост сельскохозяйственного производства на душу 
населения оказался значительно меньше, поскольку общее насе
ление страны за эти годы возросло примерно на 25%. К середине 
60-х годов национальное сельскохозяйственное производство не 
обеспечивало полностью потребности страны в продовольствии и 
некоторых видах сельскохозяйственного сырья. Отставание этой 
важнейшей отрасли индийской экономики объяснялось в первую 
очередь тем, что основную массу (до 60 % ) хозяйственных единиц 
составляли экономически нерентабельные, полупотребительские 
по своему характеру крестьянские хозяйства. 
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Развитию капитализма в сельском хозяйстве Индии объектив
но способствовала проводимая правительством Национального 
конгресса сельскохозяйственная политика. Расширение обраба
тываемых площадей (в 1951 — 1966 гг. государственными органи
зациями было освоено 7,5 млн. акров целинных и залежных зе
мель), строительство крупных и мелких оросительных сооруже
ний (общая орошаемая площадь в 1951 — 1966 гг. выросла вдвое), 
прокладка дорог, создание сети животноводческих и семеновод
ческих ферм, распространение передового агротехнического опыта 
и проведение комплекса социально-культурных мероприятий че
рез созданную в 1951 г. государственную организацию по разви
тию сельских районов (так называемые общинные проекты) — 
все это создавало современную инфраструктуру в сельском хо
зяйстве. 

Развитие при финансовой и организационной поддержке го
сударства кооперации обслуживания (кредитной, сбытовой и 
потребительской) привело к частичному вытеснению из сфе
ры сельского кредита и торговли низших форм капитала — 
торгового и ростовщического. Доля кооперативов в сельскохо
зяйственном кредите возросла в 1951—1961 гг. более чем в 
5 раз. Формировавшаяся сельская буржуазия становилась наи
более многочисленной группой низшего слоя капиталистиче
ского класса в Индии. 

Изменения Значительные изменения произошли и в по-
в положении ложении различных групп городской тор-

различных групп гово-промышленной буржуазии. В результате 
национальной к а к роста национального государственного и 

буржуазии частного предпринимательства, так и поли
тики экономического протекционизма сократилось влияние ино
странной буржуазии. Однако если в целом удельный вес ино
странного капитала в индийской экономике снизился, то в круп
ной промышленности его доля в инвестициях падала медленно. 
Иностранные капиталовложения в обрабатывающей промышлен
ности росли почти такими же темпами, как частные националь
ные, и увеличились за 1948—1960 гг. в 2,5 раза (с 700 млн. до 
1,84 млрд. рупий). Наиболее значительным был приток капитала 
в новые отрасли — нефтепереработку, химию, машиностроение, 
электротехническое производство. Реальное влияние иностран
ных монополий было значительно больше их удельного веса в 
инвестициях, так как при новых формах проникновения (смешан
ные компании, предоставление лицензий, соглашения о техниче
ском сотрудничестве) сфера их интересов в Индии росла значи
тельно быстрее суммы капиталовложений. Отсюда следует, что 
степень контроля над деятельностью отдельных промышленных 
компаний со стороны иностранного капитала уменьшилась, одна
ко его воздействие на весь механизм воспроизводства и перелива 
накоплений в частный сектор возросло (по линии валюта — тех-
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ническая помощь). В известной мере это относится и к госу
дарственному сектору. 

В обстановке промышленного бума, созданного государствен
ными инвестициями и протекционистскими мерами правительст
ва, произошел значительный рост экономической мощи индийско
го капитала. Оплаченный капитал частных акционерных компа
ний в Индии за 1947—1962 гг. вырос с 4,8 млрд. до 12,5 млрд. 
рупий, т. е. почти в 3 раза. При этом неуклонно повышалась доля 
крупного капитала и монополий. Эта группа капиталистов полу
чила всемерную поддержку от государства в рамках пятилетних 
планов, поскольку переводила свои накопления в отрасли I под
разделения. Иностранные монополии также оказали крупному 
капиталу значительную помощь кредитами, оборудованием. Бо
лее 80% всех крупных предприятий в частном секторе было 
построено в сотрудничестве с западными фирмами. 

Все это обусловило опережающие темпы развития узкой груп
пы крупнейших компаний, в основном связанных с индийскими 
монополиями. Так, если в 1956—1960 гг. на компании с оплачен
ным капиталом свыше 10 млн. рупий приходилось 68% выпу
щенных акций, то в 1961 г. — 70, в 1962 г.— 78%. Активы ком
паний группы Тата, действующих в материальном производстве, 
выросли за 1947—1960 гг. с 0,7 млрд. до 4 млрд. рупий, а Бир-
ла — с 0,4 млрд. до 3 млрд. рупий. Кроме них в стране в начале 
60-х годов имелись еще четыре объединения с активами свыше 
1 млрд. рупий каждое (Далмия-Джайн, Мукерджи, М. Четтиар, 
Хирачанд-Килачанд). 

Не менее высокий уровень концентрации был в банковском 
деле: в середине 60-х годов на семь крупнейших банков, контро
лировавшихся индийскими монополистическими группами и со
ставлявших около 10% всего числа частных банков, приходилось 
65 % общей суммы депозитов частных банков. 

Значительное укрепление крупной индийской буржуазии и ее 
монополистической верхушки, их тесные связи с иностранными 
монополиями усиливали реакционные тенденции в экономическом 
и социальном развитии Индии. Углублялись противоречия и внут
ри индийской национальной буржуазии. Это было, в частности, 
связано со значительным ростом численности низших групп тор
гово-промышленной буржуазии. 

Существенные изменения произошли после 1947 г. в области 
мелкой промышленности. Наиболее важным процессом здесь был 
быстрый рост мелких механизированных заведений, вытеснявших 
мелкотоварное и мануфактурное производство в традиционных 
отраслях легкой промышленности и распространявшихся наряду 
с этим в новых отраслях (легкое машиностроение, металлообра
ботка, легкая и бытовая химия и т. д.). В последней группе часть 
мелких предпринимателей сотрудничала с крупным капиталом, 
осуществляя ряд второстепенных производственных операций. 
Значительному расширению рядов мелких предпринимателей 
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способствовала государственная поощрительная политика, вклю
чавшая резервирование сферы производства для мелких произво
дителей, их субсидирование и гарантирование сбыта, налоговые 
и кредитные льготы. Наряду с расширением числа мелких пред
приятий фабричного типа росло число «нецензовых» предприя
тий (механизированные предприятия, насчитывающие до 10 ра
бочих, и мануфактуры — до 20 рабочих), основную часть которых 
составляли заведения, основанные на семейном труде. В 1952— 
1961 гг. общая численность занятых в этом секторе повысилась 
с 9,9 млн. до 14,3 млн. человек. В 1960 г. в Индии мелкие пред
приятия и небольшие фабрики охватывали 93% всех промышлен
ных предприятий страны. 

Сохранение и даже «расширенное воспроизводство» мелкой 
промышленности (в немалой степени искусственное) имели двой
ственные последствия: с одной стороны, они приводили к рас
ширению внутреннего рынка, поскольку в производство вовлека
лись массы нового капитала и рабочих; с другой — тормозились 
процессы концентрации и специализации производства, длитель
ное время сохранялись высокие цены и издержки. 

В то же время средняя промышленная буржуазия, основные 
капиталовложения которой оставались в легкой промышленности, 
развивалась медленнее, чем высшая и низшая группы предпри
нимателей. Это объяснялось прежде всего серьезными ограниче
ниями, введенными правительством на предприятиях II подраз
деления для поощрения мелкого производства и тяжелой 
промышленности. То обстоятельство, что при огромном росте ка
питала акционерных компаний в Индии число их за период 1950— 
1963 гг. сократилось с 27,5 тыс. до 25,5 тыс., демонстрирует не 
только углубление процесса капиталистической концентрации, но 
и ослабление позиций средней буржуазии. Все эти экономические 
процессы вызывали острые трения внутри класса индийской на
циональной буржуазии. 
Внешнеэкономические Главное препятствие, с которым столкнулась 

связи. Индия в своих усилиях преодолеть колони-
Советско-индийское альную отсталость,— это острый недостаток 

экономическое капиталов в производительной форме (т. е. 
сотрудничество в в и д е оборудования, деталей, промышлен

ных материалов, топлива). Индия страдала не только от необхо
димости в возрастающих размерах обращаться к импорту средств 
производства, но и от крайней ограниченности валюты, необхо
димой для их закупок. Поэтому в осуществлении программы ин
дустриализации Индии значительное место отводилось иностран
ной, в основном государственной, помощи. 

За ее счет производился импорт капитального оборудования, 
материалов, оплата услуг иностранных специалистов. 

Общая сумма иностранного частного капитала, инвестирован
ного в Индии, по данным Резервного банка, составила на конец 
1960 г. 5 664 млн. рупий против 2 558 млн. рупий в 1948 г. Сред-
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негодовой валовой приток иностранных частных капиталовложе
ний, который на 40% осуществлялся за счет реинвестиций, сос
тавлял в 1956—1960 гг. 346,2 млн. рупий, среднегодовой чистый 
приток —219 млн. рупий. Основным источником частного капи
тала оставалась Англия (в 1960 г.— 78,6% от общей суммы 
иностранного капитала), на втором месте — США (14%). 

Еще большее значение во внешнеэкономических связях Индии 
имела экономическая помощь в форме государственных кредитов 
и субсидий. К осени 1965 г. помощь капиталистических стран 
составила около 35 млрд. рупий (в том числе США — 14 млрд. 
рупий). Иностранные кредиты и субсидии использовались в ос
новном для развития различных отраслей энергетики, транспор
та, некоторых отраслей обрабатывающей и добывающей промыш
ленности, а также для оплаты крупных поставок продовольствия 
(в основном пшеницы из США). 

Приток иностранного частного и государственного капитала 
в Индию объективно способствовал процессу индустриализации 
страны, в то же время укрепляя позиции иностранных монопо
лий в стране и усиливая интеграцию Индии с мировым капита
листическим хозяйством. 

Во внешнеэкономических связях Индии особое место заняли 
отношения с СССР и другими социалистическими странами. Со
ветское государство в своей политике поддержки национально-ос
вободительного движения народов Востока, руководствуясь прин
ципами дружбы и взаимопомощи, оказало решительную поддерж
ку усилиям Индии добиться экономической самостоятельности. 
Прогрессивные аспекты экономической политики Индии, выра-
жающиеся, в частности, во введении определенного планового 
начала, создании мощного государственного сектора, форсирова
нии индустриализации и т. д., встретили поддержку народов 
Советского Союза и всего социалистического содружества. 

Советский Союз на основе ряда соглашений, заключенных в 
1955—1965 гг., санкционировал долгосрочные кредиты на сумму 
свыше 600 млн. руб. Центральное место в советской помощи Ин
дии, как известно, занимает черная металлургия: сюда была 
направлена значительная часть всех советских кредитов. Бхилай-
ский завод, построенный с помощью Советского Союза и ставший 
символом советско-индийской дружбы, уже в 1966 г. выплавил 
около 7з всей стали, полученной в этом году в Индии. В 1967 г. 
на нем были завершены строительные работы, связанные с рас
ширением мощностей, и начата подготовка к дальнейшему их 
увеличению втрое по сравнению с первоначально запланирован
ными. В том же году начато строительство нового мощного ме
таллургического комбината в Бокаро. 

Второе место в советской помощи промышленному развитию 
Индии заняла нефть. СССР помог Индии ликвидировать зависи
мость от международных империалистических монополий в такой 
жизненно важной сфере, как поставки жидкого топлива. 
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Целенаправленность советско-индийского экономического 
сотрудничества заключалась в том, что, создавая завершенные 
промышленные комплексы в металлургии и горнодобывающей про
мышленности, Советский Союз оказал Индии помощь в строи
тельстве заводов тяжелого машиностроения в Ранчи и Дургапу-
ре, которые призваны обеспечить дальнейшее развитие этих от
раслей. 

Важное место в советской экономической помощи Индии зани
мает электроэнергия: СССР полностью или частично построил в 
Индии И электростанций, которые дают до 20% всей электро
энергии, вырабатываемой в стране. Эти три основных направле
ния советско-индийского экономического сотрудничества дополня
лись соглашениями в области приборостроения, фармацевтической 
и угольной промышленности, рыболовства, сельского хозяй
ства, подготовки кадров и т. д. Всего с советской помощью к 
концу 60-х годов сооружено или сооружалось свыше 60 объектов. 
На предприятиях, построенных с помощью Советского Союза, в 
начале 70-х годов производилось 30% стали, изготовлялось 85% 
тяжелого оборудования, 60% тяжелого энергооборудования, 25% 
алюминия, добывалось 80% нефти. Погашение советских займов 
Индии производится индийскими товарами, что способствовало 
глубокому и всестороннему воздействию советской экономической 
помощи на процесс ее индустриализации, в том числе рост экс
портных отраслей. 

Важным показателем крепнущих экономических связей между 
двумя странами явился быстрый рост торгового оборота. За го
ды независимости он увеличился более чем в 30 раз. Советский 
Союз вышел на второе место среди внешнеторговых партнеров 
Индии. 

Формирование «курса Неру» 
во внутренней и внешней 

политике Индии 
Развитие народного хозяйства независимой Индии на путях 

государственного капитализма, проведение ряда экономических 
мер, направленных на ограничение позиций иностранного капи
тала и постепенное преобразование строя докапиталистических 
отношений в земледелии,— все это заложило основы экономиче
ской независимости страны. 

В течение первых трех пятилетних планов экономического 
развития осуществлялся курс на параллельное развитие государ
ственного и частного секторов, что соответствовало концепции 
«смешанной экономики», провозглашенной Дж. Неру. Экономиче
ская политика Национального конгресса 50-х — середины 60-х 
годов явилась важной составной частью внутри- и внешнеполи
тического «курса Неру». 
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Всеобщие выборы 1951/52 г. закрепили определенный сдвиг 
влево на политической арене Индии и укрепили левые и цент
ристские силы внутри правящей партии. В обстановке роста 
активности демократического крыла внутри Конгресса, а также 
массовых организаций трудящихся, находившихся под влиянием 
левых партий, Неру удалось провести ряд важных внутриполи
тических акций, направленных на дальнейшее развитие в стране 
основ буржуазной демократии. 

Поскольку становление современного буржуазного общества 
в Индии происходит в эпоху общего мирового движения к социа
лизму, в условиях сохранения антиимпериалистических и анти
капиталистических традиций национально-освободительного дви
жения, это нашло отражение в программе построения «общества 
социалистического образца». По инициативе Неру на съезде 
Конгресса в Авади (1955 г.) такая формулировка была внесена в 
официальную программу Конгресса. На практике «конгрессист-
ский социализм» не означал ни ликвидации частной собственнос
ти, ни основанной на ней системы эксплуатации. В то же время 
он содержал установку на преимущественное развитие государст
венного сектора, развитие различных форм государственного 
контроля и регулирование частного сектора, поддержку мелкого 
предпринимательства в различных сферах народного хозяйства, 
проведение антиимпериалистических и антифеодальных соци
ально-экономических преобразований. 

Среди основных внутриполитических мероприятий, проведен
ных после принятия Конгрессом резолюции о построении «общест
ва социалистического образца», было осуществление реформы 
административно-территориального деления Индии, направлен
ной на смягчение остроты национального вопроса. 

Согласно Конституции Индии, было образо-
Административно- в а н о 28 штатов, которые сгруппировались в 
^еформа^Эб^гГ ТРИ большие группы («А», «В» и «С»). В но

вом административно-политическом делении 
зафиксированы результаты ликвидации княжеств, однако новые 
штаты не отражали лингвистической карты Индии, не были по
строены на национальной основе, а, напротив, отражали адми
нистративно-территориальное деление, сложившееся исторически 
в период английского господства в Индии. Борьба за решение 
национального вопроса все больше переплеталась с массовым 
движением, прежде всего с борьбой крестьян. Наиболее отчетли
вые формы этот процесс принял в Телингане и Андхре. Поэтому 
именно здесь центральцое правительство пошло на уступки 
требованиям местных групп национальной буржуазии и широкой 
демократической общественности о создании административных 
национальных районов. 

Основной движущей силой за создание штата Андхра высту
пили мелкобуржуазные слои народа телугу (андхра). В сентябре 
1952 г. один из лидеров мелкобуржуазного крыла Конгресса в 
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Мадрасе, Потти Шри Рамалу, опубликовал в печати специальное 
обращение к руководителям Национального конгресса и к прави
тельству Мадраса, в котором потребовал неотложного решения 
вопроса о создании нового штата Андхра. В конце октября, по
скольку никакого положительного ответа на обращение Шри 
Рамалу не последовало, он начал голодовку. В результате 58-днев
ной голодовки 15 декабря 1952 г. Рамалу умер. 

После кончины Рамалу по всей Андхре прошли массовые 
демонстрации, направленные против центрального правительства 
и правительства штата Мадрас. Это были крупнейшие в после
военный период массовые выступления. Начались забастовки на 
крупных предприятиях. Все эти события подтолкнули централь
ное правительство к принятию 19 декабря 1952 г. решения о соз
дании штата Андхра. Однако лишь через год оно было осущест
влено. 

Хотя образование штата Андхра явилось определенным шагом 
на пути решения национального вопроса в области расселения 
гелугу, окончательно эта проблема не была решена, поскольку 
значительная часть телугу оставалась в Хайдарабаде, в районе 
Телинганы. 

Следующий этап в решении национальной проблемы насту
пил в 1953—1956 гг., когда произошел пересмотр административ
но-территориального деления Индии. В мае 1953 г. Рабочий ко
митет Национального конгресса принял постановление о создании 
специальной правительственной комиссии для подготовки пред
ложений о реорганизации штатов с учетом этнического состава 
населения. В декабре того же года была создана комиссия по ре
организации штатов, которая в 1955 г. опубликовала свой отчет. 
31 августа 1956 г. законопроект, подготовленный на основе отчета 
комиссии, был утвержден парламентом, в сентябре были приняты 
соответствующие поправки к конституции страны, и с 1 ноября 
1956 г. новый закон об административно-территориальном деле
нии Индии вошел в силу. Было создано 14 новых штатов и 6 тер
риторий, управляемых центральным правительством. 

После того как была перекроена политическая карта Индии 
и созданы новые штаты, в центральном правительстве и руковод
стве Конгресса возникли опасения, что все вопросы, связанные 
с новым административным делением и созданием штатов на на
циональной основе, неизбежно приведут к развитию партикуля
ризма, к обострению противоречий и борьбе между различными 
национальными группами. Чтобы усилить центростремительные 
тенденции, было принято решение о создании пяти зон с зональ
ными советами, в которые входили бы представители централь
ного правительства и правительств соответствующих штатов. Зо
нальные советы занимаются вопросами координирования и пла
нирования, программами экономического развития различных 
штатов, а также проблемами национальных меньшинств в шта
тах, разрешают пограничные споры, вопросы, связанные с сов-
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местным использованием комплексных гидроэнергетических си
стем, транспортной сети и т. д. 

Проведение административно-территориальной реформы 
1956 г. не привело к решению национального вопроса в Индии. 

Борьба за создание штатов, на лингвистиче-
Национальныи вопрос CK0^ основе продолжалась прежде всего в 
после реорганизации „ г ^ ^ * ^ 

штатов т е х Районах, где было сохранено админи
стративное деление на многоязычной осно

ве (Бомбей, Ассам, Пенджаб). 
В штате Бомбей развернулась борьба за отделение Гуджарата 

от Махараштры. Коммунистической партии удалось создать ши
рокий единый фронт, который нанес Национальному конгрессу 
серьезный урон на вторых всеобщих выборах 1957 г. В результате 
массовой борьбы весной 1960 г. было принято решение об обра
зовании штатов Махараштра со столицей в Бомбее и Гуджарат 
со столицей в Ахмадабаде. 

В Пенджабе национальный вопрос оказался непосредственно 
связанным с вопросом религиозным, поскольку борьба шла за 
создание «Пенджаб-субы» (образование штата Пенджаб на ос
нове языка пенджаби и расселения религиозной общины сикхов). 

Население Пенджаба состояло из двух основных групп — пенд
жабцев и хиндустанцев. По религиозному составу оно также не
однородно: 30% составляют сикхи. Не совпадают и религиозное 
и национальное деления: есть индусы, говорящие на пенджаби, 
и сикхи, говорящие на хинди. 

После второй мировой войны вопрос о роли и месте языка 
пенджаби в культурной жизни пенджабцев был выдвинут партией 
«Акали дал». С этого времени проблема языка становится одним 
из главных пунктов как программы партии, так и ее тактики в 
политической борьбе. 

Под давлением лидеров партии «Акали дал» правительство в 
1949 г. объявило Пенджаб двуязычным штатом: начальное обу
чение в районах с населением, которое говорило на хинди, про
изводилось на этом языке, а в районах, где преобладало пенджа-
биязычное население, обучение велось на языке пенджаби. Тем 
не менее, как и в колониальный период, в прессе преобладали 
хинди и урду, языком официальной переписки кроме английского 
продолжал быть урду. Поэтому «Акали дал» накануне всеобщих 
выборов 1951/52 г. выдвинула впервые в качестве официального 
лозунга лозунг образования отдельного штата, в котором было 
бы объединено население, говорящее на языке пенджаби. 

Однако никакой социальной программы у партии не было. 
В результате основная часть местной буржуазии, а также массы 
трудящегося крестьянства пошли за Национальным конгрессом. 
На выборах в 1952 г. «Акали дал» потерпела значительное пора
жение, получив всего 22 из 122 мест в законодательном собрании 
штата. После этого лозунг «Пенджаб-субы» претерпел изменения: 
если раньше на местах борьба велась за реорганизацию штата 537 



на лингвистической основе, то после выборов 1952 г. «Акали дал», 
стремясь снова восстановить свои позиции среди сикхского на
селения Пенджаба, заменила этот лозунг требованием образова
ния «Пенджаб-субы» преимущественно с сикхским населением. 

Когда был образован в 1956 г. новый штат Пенджаб на основе 
слияния Пенджаба и Пепсу, Национальный конгресс, идя на
встречу пожеланиям пенджабцев и учитывая популярность ло
зунга «Пенджаб-суба» в самых различных слоях населения, вы
двинул так называемую региональную формулу, которая была 
принята и осуществлена в Пенджабе. При правительстве Пен
джаба и при законодательном собрании были образованы так на
зываемые региональные советы: региональный совет Пенджаба и 
региональный совет Харианы (районов с преобладанием хинди
язычного населения). В них входили делегаты от соответствую-
Ших округов и министерств — сикхи или индусы. Это были сове
щательные органы, которые занимались вопросами экономиче
ского развития соответствующих районов, главным образом 
наблюдением за распределением правительственных кредитов, а 
также вопросами образования и культуры. 

Официальным языком штата был установлен пенджаби, хин
ди оставался как второй государственный язык Индии. Что ка
сается официальной переписки на уровне дистрикта, то в райо
нах Пенджаба она велась на языке пенджаби, в районах Хариа
ны — на языке хинди. 

Принятие региональной формулы было большим шагом вперед 
в деле разрешения национального вопроса в Пенджабе. 

На основе региональной формулы между Национальным кон
грессом и «Акали дал» впервые после достижения независимости 
было достигнуто соглашение. Обе партии, наиболее влиятельные 
в Пенджабе, вышли на вторые всеобщие выборы в 1957 г. с еди
ным списком. 

Однако в конце 50-х годов в руководстве «Акали дал» взяли 
верх религиозно-шовинистические элементы, которые развернули 
борьбу за раздел Пенджаба на религиозной основе. После дли
тельной борьбы в 1966 г. Пенджаб был разделен на два штата: 
из него выделилась Хариана с преобладающим хиндиязычным 
населением. 

Не менее острой оставалась проблема национальной автоно
мии на северо-востоке Индии — в штате Ассам, где с начала 
50-х годов развернулось движение в районах расселения племен 
нага, мизо, лушаев и др. Борьба нага переросла в партизанскую 
войну против правительственных военно-полицейских сил. В ре
зультате в конце 1963 г. был образован новый штат Нагаленд, 
что стимулировало движение за автономию в других племенных 
районах Ассама. 

Кроме движения за создание штатов на этнической основе 
вторым важнейшим аспектом борьбы по национальному вопросу 
в Индии была проблема государственного языка. Еще в 1949 г. 
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конституционная ассамблея почти единогласно постановила, что 
хинди в форме деванагари будет государственным языком стра
ны, а английский останется в качестве официального второго 
государственного языка на 15-летний срок. 

В июне 1955 г. президент Индии назначил комиссию по госу
дарственному языку во главе с Б. Г. Кхером. Комиссия должна 
была представить рекомендации президенту относительно более 
широкого применения хинди в Республике Индии для официаль
ных целей. Комиссия должна была сделать рекомендации, при
нимая во внимание экономическое, культурное и научное развитие 
Индии, а также интересы населения, проживающего в нехинди
язычных районах. Работа комиссии продолжалась более года. 
В августе 1956 г. она представила президенту свой отчет, который 
в августе 1957 г. был передан на рассмотрение парламента. Ко
миссия одобрила положения конституции о языке и указала, что 
английский язык невозможно использовать в качестве средства 
обучения широких масс населения Индии, а программа обяза
тельного начального образования может быть выполнена только 
при условии использования местных ийдийских языков. Хинди 
же рекомендовался в качестве государственного языка исходя из 
того, что на нем может говорить наибольшая часть населения 
страны. 

Опубликование отчета комиссии отнюдь не положило конец 
разногласиям по языковому вопросу. Более того, в связи с ре
организацией в 1956 г. административно-территориального деле
ния Индии по языковому принципу проблема государственного 
языка еще более обострилась. Против рекомендаций комиссии 
выступил целый ряд крупных государственных и общественных 
деятелей, особенно в Тамилнаде и Бенгалии. 

В сентябре 1957 г. был создан парламентский комитет по госу
дарственному языку, председателем которого утвержден министр 
внутренних дел Г. Б. Пант. Комитет должен был сообщить свое 
мнение президенту республики по поводу отчета комиссии по 
государственному языку. Отчет комитета был представлен пре
зиденту в апреле 1959 г. В нем предлагалось после 1965 г., когда 
хинди станет «основным государственным языком», сохранить 
английский язык в качестве государственного вспомогательного 
языка для целей, которые должны быть определены парламентом, 
и на срок, являющийся необходимым. Подобно комиссии, коми
тет рекомендовал разработку плана перехода от английского язы
ка к хинди поручить центральному правительству. 

Однако стало ясно, что 15-летний период, заканчивавшийся 
в 1965 г., недостаточен для замены английского языка языком 
хинди. На сессии парламента 1962 г. было объявлено о решении 
правительства продлить срок замены английского языка на неоп
ределенный период. Одновременно было принято решение об 
ускорении процесса разработки терминологии на хинди и введе
ния хинди в качестве языка преподавания в университетах. 
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Эти решения вызвали значительную оппозицию в буржуазно-
националистических кругах, в особенности в Южной Индии. По
всеместно прошли демонстрации против введения хинди в каче
стве обязательного языка школьного обучения. Проблема языка, 
на котором должно вестись обучение и делопроизводство, с конца 
50-х годов стала важным аспектом внутриполитической борьбы 
в стране. 

Борьба за разрешение национального вопроса все более ста
новилась частью массового общедемократического движения. 

После первых всеобщих выборов стали скла-
Крестьянское дываться условия борьбы за единство в ор-

движение в период ганизованном крестьянском движении. В ре-проведения г т-> „ г 
аграрных реформ зультате переговоров между Всеиндииским 

крестьянским союзом и Объединенным 
крестьянским союзом слились многие местные отделения обеих 
организаций, а президентом «Кисан сабха» в 1953 г. был избран 
председатель Объединенного крестьянского союза революцион
ный демократ Индулал Ягник. В апреле 1953 г. в Каннануре 
(Керала) собрался XI съезд «Кисан сабха», и с этих пор съезды 
организации стали проводиться ежегодно. На съезде были подве
дены итоги работы по восстановлению деятельности организации, 
намечены стратегические и тактические задачи крестьянской 
борьбы. Новая программа «Кисан сабха», в которой учитывались 
проводившиеся в стране аграрные реформы, была сформулирова
на в принятом съездом «Заявлении о политике». Программа 
нацеливала крестьянские организации штатов и округов на созда
ние широкого антифеодального фронта. 

В период проведения аграрных реформ содержание крестьян
ского движения стало меняться. Основным на новом этапе мас
совой борьбы было требование ускоренного проведения законо
дательства об отмене системы заминдари, распространения его 
на все типы помещичьего землевладения, а также протест против 
сгона арендаторов с земли крупными землевладельцами. 

Во второй половине 50-х годов помещики, богатые крестьяне, 
воспользовавшись положением нового законодательства об арен
де, которое давало им право сгона арендаторов под предлогом 
«перехода к собственному хозяйству», начали массовую «чистку 
земли». Десятки и сотни тысяч арендаторов потеряли права на
следственной аренды. Сопротивление крестьян-арендаторов сгону 
стало главным направлением борьбы крестьянской бедноты в этот 
период. 

Массовые выступления (митинги, демонстрации и т. д.) соче
тались с парламентской борьбой депутатов-коммунистов и демо
кратов. 

Во многих районах происходили прямые столкновения кресть
ян с помещиками (Уттар Прадеш, Западная Бенгалия, Пенджаб, 
Бихар, Ассам). В результате массового крестьянского движения 
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правительства большинства штатов в 1954 г. издали указы о за
прещении сгона с земли арендаторов. 

Борьба за землю проходила и в форме занятия малоземельны
ми и безземельными крестьянами пустовавших государственных 
земель (Траванкур-Кочин, Мадрас, Андхра Прадеш, Уттар Пра-
деш, Западная Бенгалия), а также сопротивления крестьянской 
бедноты принудительной консолидации земельных владений, в 
ходе которой округлялись наделы богатых крестьян. 

Параллельно шла борьба за улучшение условий аренды, глав
ным образом в районах райятвари, где не проводилось ограниче
ния помещичьего землевладения. 

Мелкособственническое крестьянство активно выступило про
тив повышения прямого налогообложения сельского населения, 
за установление выгодных для сельских товаропроизводителей 
цен на сельскохозяйственную продукцию. 

Экономическая борьба по-прежнему охватывала все слои кре
стьян и даже мелких помещиков. Но в ходе земельных реформ, 
усилившегося в деревне экономического и социального расслоения 
крестьянства зажиточные крестьяне во главе с формирующимся 
кулачеством стали постепенно отходить от борьбы. 

В то же время в деревне усилилась борьба сельскохозяйствен
ных рабочих. Важное значение для правильной ориентации 
крестьянских союзов в условиях изменявшейся расстановки клас
совых сил в деревне имели решения по аграрному вопросу Пле
нума ЦК Компартии Индии в апреле 1954 г., в которых содержа
лась установка на сохранение общекрестьянского единства. При 
этом особое внимание было обращено на необходимость развития 
самостоятельных организаций сельскохозяйственных рабочих. 

Проведение законов об отмене заминдари, завершившееся в 
основном в 1957—1958 гг., осуществление законодательства об 
аренде, развитие в деревне различных форм сельскохозяйствен
ной капиталистической кооперации — все это оказало значитель
ное влияние на деревню. Социальные противоречия внутри 
крестьянства стали обостряться, а общекрестьянский единый 
фронт — распадаться. В ряде штатов начал изменяться классо
вый состав низовых организаций «Кисан сабха»: они становились 
в основном органами борьбы крестьянской бедноты. Отход во 
многих штатах от союзов зажиточного крестьянства ослабил 
«Кисан сабха» и привел к сокращению ее численности после 
1955 г., когда она насчитывала более миллиона членов. 

Пытаясь расширить свое влияние в массах, руководство Кон
гресса в 1958 г. приняло решение об укреплении сети низовых 
организаций путем создания «мандал самити» и об образовании 
«крестьянских отделов» в провинциальных и окружных комите
тах Конгресса. 

Стремясь добиться переориентации крестьянского движения, 
революционно-демократические элементы, и прежде всего Комму
нистическая партия Индии и Всеиндийский крестьянский союз, 
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приняли решения о проведении широкой агитационной кампании 
в деревне. Однако, несмотря на усилия коммунистов, крестьян
ские союзы не расширили своей деятельности. Число членов Все-
индийского крестьянского союза с 1 087 тыс. в 1955 г. упало до 
572 тыс. в 1959/60 г. 

В течение 1955—1960 гг. влияние Крестьянского союза в не
которых провинциях страны было значительно ослаблено, особен
но в некоторых районах Андхры и Бенгалии, бывших до этого 
оплотом крестьянского движения. Это было признано на V чрез
вычайном съезде компартии весной 1958 г. Большую роль в ук
реплении «Кисан сабха» сыграл пленум Национального совета 
компартии в октябре 1958 г. (Мадрас), который принял развер
нутые решения по аграрному вопросу. В них содержалась уста
новка на союз всего крестьянства, с одной стороны, и нейтрали
зацию кулачества — с другой. 

Но, несмотря на то что массовое, и особенно организованное, 
крестьянское движение после проведения аграрных реформ име
ло определенные слабости и переживало спад по сравнению с 
1952—1955 гг., оно оказало значительное влияние на идейно-по
литическую борьбу по аграрному вопросу и на аграрную полити
ку национальной буржуазии. 

Наряду с крестьянским движением важней-
Рабочее движение. ш е ^ формой массовых выступлений трудя-

в 1952—Ш2*гт. щихся в независимой Индии была экономи
ческая и политическая борьба рабочего 

класса. Экономическая борьба пролетариата за годы независи
мости значительно возросла: по сравнению с предвоенным деся
тилетием (1930—1939 гг.) среднегодовое число стачек в 50-х го
дах (1950—1959 гг.) увеличилось более чем в 5 раз, а относитель
ное число бастующих — в среднем в 1,3 раза. 

В забастовочную борьбу стали активно втягиваться индийские 
служащие. Крупнейшие стачки второй половины 50-х годов имели 
общеиндийское значение. Это всеобщая забастовка на заводе Тата 
в Джамшедпуре (1958 г.), всеобщая забастовка плантационных 
рабочих (1958 г.) и трамвайщиков Калькутты (1958 г.). В 1959 г. 
прошли всеобщие забастовки рабочих джутовой промышленности, 
учителей в Западной Бенгалии, в 1960 г.— крупные забастовки 
текстильщиков, рабочих копровой промышленности и пятиднев
ная всеобщая забастовка рабочих и служащих государственных 
предприятий центрального подчинения. 

Наряду с экономическими стачками рабочие все более актив
но стали участвовать в массовых политических кампаниях: в де
монстрациях и митингах, организованных компартией против 
продовольственной политики конгрессистских правительств в 
1959 г., в поддержку Кералы в том же году и т. д. 

Рост стачечной борьбы свидетельствовал о значительной ак
тивизации профсоюзов. За 12 лет независимого развития число 
членов индийских профсоюзов возросло более чем в 2 раза. Толь-
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ко с 1956/57 по 1958/59 г. численность членов профсоюза уве
личилась на 35%. За эти годы организованность рабочего класса 
росла главным образом за счет сельскохозяйственных рабочих, 
в том числе и плантационных, рабочих транспорта и связи и 
фабричного пролетариата. 

По официальным данным, в 1958/59 г. в профсоюзы было 
объединено около 3 млн. рабочих крупных производств, или 40% 
от общего числа. 

Развитию профсоюзного движения огромный ущерб нанес рас
кол ВИКП в 1947—1949 гг. В 1949—1951 гг. наибольшим влия
нием пользовалась «Хинд маздур сабха», так как, несмотря на 
свою реформистскую политику, этот профцентр рассматривался 
рабочими как более независимая организация по сравнению с 
Индийским национальным конгрессом профсоюзов, который в то 
время стоял на позициях решительного отказа от стачечной 
борьбы. 

Примерно с конца 1951 г. по мере демократизации внутрен
него положения в стране, а вместе с тем и по мере изживания 
сектантства со стороны ряда руководителей профсоюзов начина
ют восстанавливаться профсоюзы ВИКП. Уже к середине 1953 г. 
ВИКП значительно укрепил свою массовую базу. 

К 1954 г. в профдвижении Индии снова произошла известная 
перегруппировка сил. 

Заметно утратила свои позиции «Хинд маздур сабха»; в этом 
нашел свое отражение кризис, который переживала Социалисти
ческая партия Индии. Выросло влияние двух профсоюзов — 
ВИКП и ИНКП. К этому времени ИНКП превосходил своей 
численностью и ВИКП, и ХМС. (ХМС уступал ВИКП как по 
силе влияния, так и по количеству членов.) 

В середине 1956 г. лидеры ХМС выступили за достижение 
всеобщего профсоюзного единства и восстановление единого 
профсоюзного центра для всей страны. ВИКП и КОП, а также 
независимые отраслевые профобъединения приветствовали ини
циативу ХМС. Руководство ИНКП в то время не обратилось с 
официальным заявлением по этому вопросу, а отдельные заявле
ния лидеров ИНКП в печати свидетельствовали о том, что руко
водство этого профцентра соглашалось на организационное сбли
жение с ХМС. Однако они были против единства с ВИКП, хотя 
допускали сотрудничество профсоюзов этих профцентров в от
раслевых национальных федерациях. 

Следует отметить, что в 1954/55—1956/57 гг. ИНКП вынуж
ден был несколько изменить свою тактику. Именно в эти годы 
деятели ИНКП иногда поддерживали и даже возглавляли выступ
ления рабочих в защиту их непосредственных экономических 
требований. 

Значительным достижением рабочего класса явились решения 
15-й трехсторонней Всеиндийской конференции по труду в июле 
1957 г. Представители рабочих добились на этой конференции 
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принятия специальной резолюции «О политике в области зара
ботной платы во втором пятилетнем плане», содержащей более 
радикальные рекомендации по этому вопросу по сравнению с те
ми, которые предусматривались в проекте плана. 

С 1957 г. требование о проведении в жизнь решений 15-й кон
ференции по труду было поставлено во главу угла деятельности 
индийских профсоюзов. Борьба велась в парламенте, в трехсто
ронних организациях. Проводились забастовки, демонстрации и 
другие массовые выступления за осуществление нового принципа 
заработной платы. 

К 1957 г. ведущие позиции в профдвижении страны заняли 
два профцентра — Всеиндийский конгресс профсоюзов и Индий
ский национальный конгресс профсоюзов. 

Выступления ВИКП в защиту насущных требований рабочих, 
его ведущая роль в массовых политических кампаниях трудящих
ся и последовательная линия в борьбе за единство рабочего клас
са, а также деятельность его профсоюзов в независимых отрас
левых федерациях во многом способствовали тому, что влияние 
ВИКП значительно упрочилось и расширилось. 

В конце 1957 г. в Эрнакуламе (штат Керала) на 25-й юбилей
ной сессии Всеиндийский конгресс профсоюзов выступил с под
держкой курса на индустриализацию страны. 

Известно, что рекомендации второго пятилетнего плана по 
индустриализации страны с преимущественным развитием госу
дарственного сектора и отраслевой тяжелой промышленности под
вергались в это время резким нападкам со стороны реакционных 
элементов. Рассматривая осуществление задач в области развития 
тяжелой индустрии в качестве необходимых предпосылок для 
укрепления национального суверенитета, ВИКП заявил о своей 
готовности поддерживать этот путь развития, но с тем, однако, 
чтобы это развитие происходило не за счет трудящихся. 

Призывая рабочих к дальнейшей борьбе за улучшение своегс 
экономического положения и расширение профсоюзных прав, 
ВИКП предложил расширить формы борьбы — активнее исполь
зовать парламентскую трибуну, переговоры, консультации, пе
чать, демонстрации протеста, а в качестве крайнего средства при
бегать к забастовкам. 

Укрепление позиции компартии в рабочем движении к 1957 г. 
было особенно разительным на фоне известного ослабления влия
ния конгрессистских и особенно правосоциалистических проф
союзов. 

Однако успехи рабочего движения серьезно обеспокоили пред
принимателей. Под давлением правых сил в 1958 г. был принят 
«Устав о дисциплине», который ограничивал права профсоюзов 
на проведение забастовок, а также ставил в привилегированное 
положение профцентр ИНКП, поддерживавший правительство. 
В последующие три года этому профцентру при поддержке пра
вительственных департаментов по труду удалось укрепить свои 
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позиции в ущерб Всеиндийскому конгрессу профсоюзов, «Хинд 
маздур сабха» и Конгрессу объединенных профсоюзов. 

Укреплению союзов ИНКП содействовали также и специаль
ные меры, предпринятые партией Индийский национальный 
конгресс для нейтрализации влияния левых сил в рабочем дви
жении. 

В сентябре 1960 г. состоялось специальное совместное сове
щание лидеров Национального конгресса и ИНКП, к которому 
руководство Индийского национального конгресса готовилось в 
течение года совместно с министрами по труду Западной Бенга-
лии, Уттар Прадеша, Бихара и др. 

На этом совещании было принято решение, что отныне вся 
деятельность правящей партии в области рабочей политики будет 
осуществляться только через Индийский национальный конгресс 
профсоюзов. 

Участники совещания рекомендовали членам Национального 
конгресса не создавать каких-либо профсоюзов без консультации 
с местными отделениями ИНКП и принять меры к тому, чтобы 
конгрессисты присоединялись только к профсоюзам ИНКП. 

С 1958 г. руководство ИНКП стало решительно отвергать 
всякие предложения о профсоюзном единстве. 

Особенно резкая антикоммунистическая и раскольническая 
пропаганда среди рабочих проводилась руководством ИНКП в 
1958-1959 гг. 

Трудности в организованном рабочем движении, связанные с 
антикоммунистической, раскольнической позицией, занятой ру
ководством ИНКП, усугублялись внутренним кризисом проф-
центров, находившихся под влиянием социалистов. В 1959 г. 
произошел раскол в Конгрессе объединенных профсоюзов, а в 
1961 г.— в «Хинд маздур сабха». 

Всеиндийский конгресс профсоюзов, несмотря на сопротивле
ние правооппортунистических лидеров параллельных профобъ
единений, продолжал вести упорную борьбу за профсоюзное един
ство. 

Развертывание массового рабочего и крестьянского движения 
в стране во многом определялось расширением влияния Компар
тии Индии (КПИ). В декабре 1953 — январе 1954 г. прошел 
III съезд КПИ, на котором были не только подведены итоги борь
бы за преодоление левосектантского уклона, но и намечена ши
рокая программа действий по осуществлению задач создания 
общедемократического фронта. Вместе с тем партия подходила уп
рощенно к пониманию расстановки классовых сил в стране, счи
тая, что в стране происходит нарастание экономического и по
литического кризиса, и выдвигала лозунг замены правительства 
Дж. Неру правительством демократического единства во главе с 
рабочим классом. Такая позиция препятствовала установлению 
контактов с массами, находившимися под влиянием Националь
ного конгресса. 
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В июне 1955 г. на Пленуме ЦК КПИ, а затем на IV съезде 
КПИ в 1956 г. эта позиция была пересмотрена. Съезд наметил 
программу ближайших требований, в основу которых легла ра
бота с массами по созданию действенного демократического фрон
та. Лозунг о смене правительства как непосредственной задаче 
борьбы был снят. Это способствовало расширению влияния ком
мунистов в массах, что проявилось в период подготовки и прове
дения в стране всеобщих выборов весной 1957 г. 

Результаты вторых всеобщих выборов (в пар-
Вторые ламент и законодательные собрания) отрази-

всеобщие выборы. л и изменения в расстановке социально-по-
Первое правительство L· 
коммунистов в Керале литических сил в Индии, которые произошли 

в стране в первой половине 50-х годов. 
Внутренняя политика правительства Неру, в конечном счете 
направленная на создание экономического фундамента независи
мости и преодоление колониального наследия в социальной, куль
турной и политической жизни Индии, упрочила популярность 
Национального конгресса. Это обстоятельство, а также умело 
проведенная предвыборная агитационная кампания обеспечили 
правящей партии как абсолютное, так и относительное (с 45% 
в 1952 г. до 47,8% в 1957 г.) увеличение голосов на выборах в 
парламент, а также в законодательные собрания штатов. В На
родной палате парламента Индии Конгресс расширил свое аб
солютное большинство, а в законодательных собраниях штатов 
завоевал 65,1% всех мест. 

Народно-социалистическая партия, а также другие правосо
циалистические группировки потерпели сокрушительное пора
жение на выборах в центральный парламент, хотя и заняли вто
рое место после Национального конгресса по общему числу мест 
в законодательных органах штатов (195 из общего числа 2901; 
Национальный конгресс — 1889, компартия — 162). Народно-со
циалистическая партия не сумела выдвинуть ясной политической 
альтернативы Конгрессу. Она расплачивалась также за свои ан
тикоммунистические позиции. Поражение на выборах НСП усили
ло разногласия и разброд в социалистическом движении Индии. 

Консолидация буржуазных и мелкобуржуазных элементов 
вокруг Национального конгресса, значительное ослабление в пар
тии влияния феодально-помещичьих групп сопровождались из
вестным усилением как правой, так и левой оппозиции. Утратив
шую поддержку избирателей партию «Хинду маха сабха» сменил 
образованный в 1951 г. «Джан сангх» («Народный союз») —по
литическая организация, в идеологии которой значительную роль 
играли идеи индусского коммунализма. «Джан сангх» удалось про
вести в парламент четырех, а в законодательные собрания штатов 
46 депутатов. Эта партия опиралась в основном на мелких и 
средних торговцев, религиозно-шовинистически настроенную 
часть интеллигенции и других городских средних слоев, часть 
крестьянской верхушки. 
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В штате Орисса, одном из наиболее отсталых в экономическом 
и политическом отношении, где сохранялось значительное влия
ние бывших многочисленных князей и их окружения, Нацио
нальный конгресс вошел в коалиционное правительство с реак
ционной партией «Ганатантра паришад» («Народная партия»). 

В то же время укрепились и позиции левой оппозиции, кото
рая стала рассматриваться руководством Конгресса как наиболее 
серьезная угроза его политической монополии. Наибольших ус
пехов компартия добилась в штатах Керала, Западная Бенгалия 
и Андхра Прадеш. Историческим событием в развитии коммуни
стического движения в Индии стало образование в начале апреля 
1957 г. в Керале правительства компартии, которая завоевала 
на выборах абсолютное большинство в законодательном собрании 
штата. 

Правительству Кералы, которое возглавил лидер организации 
компартии в штате Э. М. Ш. Намбудрипад, приходилось действо
вать в сложных условиях. Штат Керала, в котором основу эконо
мики составляет производство ценных тропических культур (ко
косовые орехи, орехи кэшью, чай, каучук, пряности и пр.) и 
который дает немалую долю экспортной выручки Индии, явля
ется в то же время дефицитным в области продовольствия и зави
сит от поставок риса, основного продукта питания местного насе
ления, из других штатов. В промышленном отношении Керала 
также относится к наименее развитым штатам Индии. Как цент
ральное правительство, так и правительства соседних штатов 
обладали мощными рычагами воздействия на правительство ле
вой оппозиции в Керале. 

Правительство Намбудрипада должно было действовать в рам
ках буржуазной конституции, что также весьма ограничивало его 
возможности в проведении коренных социально-экономических 
преобразований. Поэтому намеченные общедемократические ре
формы в общем не выходили за рамки программы самого Нацио
нального конгресса. Был национализирован междугородный 
пассажирский транспорт, начата реформа государственного аппа
рата, проводилась борьба с коррупцией чиновничества и спекуля
цией. Принятые в области оздоровления государственных финан
сов меры позволили впервые за много лет сбалансировать бюджет 
штата. 

Но важнейшие реформы были намечены в сфере сельского 
хозяйства и народного образования. Правительство издало указ, 
запрещавший сгон арендаторов с их земельных участков, а также 
провело законодательство о ликвидации помещичьего землевладе
ния заминдарского типа — дженми. Среди безземельных крестьян 
были распределены земли из государственного фонда. Одновре
менно был подготовлен и внесен на рассмотрение законодатель
ного собрания всеобъемлющий закон об аграрной реформе, на
правленный на ограничение помещичьего землевладения, пере« 
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дачу прав собственности арендаторам и наделение землей бат
раков. 

В области народного образования правительство попыталось 
поставить под государственный контроль частные школы и кол
леджи. 

Аграрная реформа и меры в области просвещения вызвали 
яростные нападки со стороны правой оппозиции, в особенности 
католической церкви, имеющей в Керале самые прочные позиции, 
а также индусских шовинистов, объединявшихся вокруг органи
зации «Общество служения наярам» (одна из высших каст в 
Керале). 

Оппозиция, возглавлявшаяся местной организацией Конгрес
са, не ограничивалась ведением антиправительственной агитации. 
Она организовала в течение 1957—1959 гг. многочисленные ми
тинги, демонстрации, харталы протеста и т. д., стремясь нарушить 
нормальную жизнь в штате, спровоцировать беспорядки и тем 
самым создать предлог для вмешательства центральных властей. 

Летом 1959 г. объединенной оппозиции во главе с Конгрессом 
при поддержке как местных реакционных сил, так и центра уда
лось спровоцировать беспорядки и частично нарушить нормальное 
функционирование государственного аппарата. В июле 1959 г. 
под предлогом нарушения «закона и порядка» было введено так 
называемое президентское правление, Законодательное собрание 
распущено, правительство смещено, а на смену ему пришел «ка
бинет чиновников», назначенный губернатором, который обладал 
полномочиями до следующих досрочных выборов в законодатель
ные органы штата, назначенные на 1960 г. 

События 1957—1959 гг. в Керале имели громадное значение 
для коммунистического движения Индии, ибо открыли перспек
тиву завоевания власти мирным путем. Этот вопрос был главным 
на V чрезвычайном съезде компартии, который проходил в апре
ле 1958 г. в городе Амритсаре (Пенджаб). Съезд был в основном 
посвящен организационным вопросам, проблемам выработки та
ких форм и методов партийной работы, которые превратили бы 
компартию в массовую партию и обеспечили прочное руководство 
профсоюзами и крестьянскими организациями. На съезде был 
сделан глубокий анализ деятельности партии в предшествующий 
период, дана самокритическая переоценка работы как централь
ного аппарата, так и низовых организаций компартии. Съезд 
принял новый устав, а также важную резолюцию по организаци
онным вопросам. 

На решения V съезда КПИ, выработавшего курс на мирное 
развитие революции, большое влияние оказали решения XX съез
да КПСС и московского Совещания представителей коммунисти
ческих и рабочих партий социалистических стран. Партия наце
ливалась на важную работу по созданию единого общедемократи
ческого фронта, однако в практической деятельности партийных 
организаций вскоре проявились как реформистский, так и сек-
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тантский уклоны, что было впоследствии отмечено на следующем 
партийном съезде, в 1961 г. 

Успехи левых сил на вторых всеобщих вы-
Внутриполитическое борах, образование и деятельность прави-

развитие Индии тельства коммунистов в Керале оказали воз-после вторых J г 

всеобщих выборов Действие на расстановку в стране социально-
политических сил. Непосредственной реак

цией правого крыла внутри правящей партии был выход из нее 
некоторых консервативно настроенных лидеров (Ч. Раджагопа-
лачария, Н. Г. Ранга и др.) и основание ими в августе 1959 г. 
новой правой политической организации — реакционной партии 
«Сватантра» («Независимая»). Во главе партии встали Раджаго-
палачария, Ранга, а также бывший правый социалист Масани. 
Лидеры новой партии с самого начала открыто выступили против 
многих демократических начинаний правительства Неру, включая 
проведение аграрной реформы, преимущественное расширение 
государственного сектора и др. Они решительно возражали про
тив внедрения планового начала в руководство экономической 
жизнью Индии, рьяно защищая частную собственность и «свобо
ду предпринимательства». В области внешней политики они ра
товали за пересмотр курса позитивного нейтрализма, за переори
ентацию на Запад. «Сватантра», представлявшая политическую 
организацию крупной буржуазии, помещиков и бывших князей, 
стала притягательным центром всех реакционных сил в Индии. 

Консолидация сил правой оппозиции сопровождалась ожив
лением деятельности индусских и мусульманских коммуналист-
ских организаций. 

Особую роль в разжигании религиозного фанатизма среди 
индусов и нетерпимости к иноверцам, прежде всего к мусульма
нам, стала играть активизировавшаяся во второй половине 50-х 
годов военизированная организация индусских коммуналистов 
«Раштрия сваям севак сангх» («Союз служения родине») во 
главе с обскурантистом Гольвалкаром. Она выступила против 
демократического развития Индии. В своей пропаганде и агита
ции рна апеллировала к религиозным чувствам индусов, умело 
используя крайнюю политическую и социально-культурную от
сталость значительной части населения, в большинстве своем не
грамотного. Демагогически объявив себя защитницей «истинного 
национализма», организация открыто выступила против прогрес
сивных начал внутри- и внешнеполитического «курса Неру». 

Активизация «Джан сангха» и индусских коммуналистских 
организаций способствовала расширению деятельности мусульман
ских реакционных религиозно-общинных организаций, в первую 
очередь «Джамаат-и-ислами хинд» («Совет индийских мусуль
ман») и «Маджлис иттихад уль-муслимин» («Союз воинствующих 
мусульман»), которые, так же как и «Джан сангх», выступили 
против прогрессивных социально-экономических преобразований 
в промышленности и сельском хозяйстве. 
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Наряду с возрастанием активности индусских и мусульман
ских коммуналистских организаций усилилось и вмешательство 
в политическую жизнь христианской церкви. Католический кон
гресс Кералы, выступающий как общественная организация хри
стианской церкви в этом районе Индии, сыграл весьма существен
ную роль в борьбе против правительства коммунистов в 1957— 
1959 гг. 

Параллельно с ростом коммунализма в Индии стали обострять
ся конфликты на кастовой основе. Дело в том, что после дости
жения независимости (но при сохранении господства полуфео
дальной социально-экономической структуры в деревне и слабости 
политической организации народа) распространение образова
ния, введение всеобщего избирательного права, особенно системы 
деревенского самоуправления (панчаятов), и следовательно, во
влечение в политическую жизнь широких масс населения способ
ствовали росту значения касты как наиболее универсальной фор
мы общественной организации. 

На этой почве «доминирующие касты», т. е. сосредоточившие 
в своих руках большую часть земельной собственности и охваты
вавшие основную массу собственнического крестьянства, исполь
зуют кастовую солидарность для усиления своего влияния в ор
ганах государственного управления данного штата или района. 
Это обстоятельство в свою очередь ведет к обострению конфлик
тов как между соперничающими высшими кастами, с одной сто
роны, так и между низшими и более высокими — с другой. 

Особенно остро кастовые конфликты в деревне стали разви
ваться с середины 50-х годов. В них проявлялись классовые про
тиворечия между деревенскими низами и помещичье-кулацкои 
верхушкой деревни. 

Нарастание классовой борьбы трудящихся, конфликтов на 
религиозной, общинной и кастовой основе, оживление деятельнос
ти реакционных политических организаций, создание партии 
«Сватантра» — все это свидетельствовало о развернувшемся про
цессе поляризации политических сил в стране. 

Оценка сложившегося в Индии положения была дана в реше
ниях VI съезда КПИ, состоявшегося в апреле 1961 г. Съезд одоб
рил выводы состоявшегося в ноябре 1960 г. московского Совеща
ния представителей коммунистических и рабочих партий. На 
съезде была проведена переоценка отношения партии к основным 
политическим силам страны, дана характеристика двойственной 
позиции индийской национальной буржуазии. Руководящим ор
ганом партии, избранным на съезде, стал Национальный совет, 
который избрал в свою очередь Центральный секретариат во гла
ве с Генеральным секретарем А. К. Гхошем (А. К. Гхош скончал
ся в январе 1962 г.). 

Съезд выработал линию на создание единого демократическо
го фронта во главе с рабочим классом и его партией, который 
должен был включать в себя все основные классовые силы, в том 
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числе не связанную с империализмом часть национальной бур
жуазии. Поэтому предполагалось осуществление тактики единого 
фронта с демократическим крылом Национального конгресса. Од
нако осуществление выработанной VI съездом КПИ генеральной 
линии затруднялось как в силу того, что руководство Конгресса 
и социалистических партий заняли антикоммунистическую пози
цию, так и обострившимися разногласиями внутри Коммунисти
ческой партии Индии. 

Развитие капитализма в Индии, усилившееся в ходе осуществ
ления первого (1951/52—1955/56 гг.) и второго (1956/57— 
1960/61 гг.) пятилетних планов и проходившее сложным путем 
постепенной перестройки колониально-феодальной экономической 
структуры, вызвало углубление классовых противоречий, дальней
шее развертывание политической борьбы. Изменения в расстанов
ке партийно-политических сил шли в направлении консолидации 
как левой, так и правой оппозиции по отношению к правящей пар
тии — Индийскому национальному конгрессу. К началу 60-х го
дов наиболее полно эта тенденция проявилась, с одной стороны, 
в успехах Компартии Индии на вторых ' всеобщих выборах 
(1957 г.), сумевшей сформировать правительство в штате Ке
рала, а с другой стороны — в образовании начиная с 1959 г. 
центра притяжения правых сил — партии «Сватантра». 

Неравномерность развития капитализма в 
Рост оппозиции различных историко-географических, эконо-

Конгрессу справа r г 5 т* 
в начале 60-х годов мических и этнических областях Индии ока

зывала значительное влияние на расстанов
ку партийно-политических сил в штатах. С начала 60-х годов ак
тивизировалась деятельность местных партий и политических 
групп, что объяснялось двумя основными причинами. 

Административно-территориальная реформа 1956—1957 гг. 
способствовала консолидации мелкой и средней торгово-промыш
ленной буржуазии различных национальностей, которая все ак
тивнее стала выступать против занимавшей господствующее по
ложение на внутреннем рынке крупной индийской буржуазии. 
Переплетению экономических и национальных противоречий спо
собствовало то обстоятельство, что ведущие бомбейские и каль
куттские фирмы, владельцы которых обычно принадлежали к эт
ническим и кастовым группам марвари, парсов, гуджаратских 
баниа, все больше ассоциировались с общеиндийскими интереса
ми, политически представленными в руководстве правящей пар
тии и центральном правительстве в Дели. Под знаменем же мест
ного национализма объединялись «новые» предприниматели, от
дельные группы мелкой буржуазии и средних слоев, включая 
интеллигенцию и служащих. 

В то же время образование различных политических организа
ций, действовавших в рамках отдельных штатов или даже от
дельных регионов внутри них, своеобразно отражало процесс 
перегруппировки политических сил, связанных с бывшими князь-

551 



ями и их окружением, феодальными землевладельцами, торгово-
ростовщическим капиталом, т. е. с классовыми группами, пред
ставлявшими докапиталистические уклады. Эти группы, все боль
ше интегрировавшиеся в различные как общеиндийские, так и 
местные буржуазные и мелкобуржуазные политические органи
зации, были представлены в них правыми, консеративными фрак
циями. В некоторых штатах (Раджастхан, Мадхья Прадеш, Орис
са и др.) бывшие правители княжеств продолжали играть зна
чительную роль в политической жизни. 

Наиболее ярко объединение сил феодальной реакции и консер
вативных буржуазных кругов проявилось в деятельности партии 
«Сватантра», которая в 1960 г. на первом съезде приняла свой 
программный документ. В нем была изложена программа полной 
свободы частного предпринимательства, борьбы против всех мер, 
включая аграрную реформу, которые в какой-либо степени ущем
ляли права института частной собственности, за всемерное огра
ничение роли государства в экономике. Идеология «Сватантры» 
была проникнута воинствующим антикоммунизмом, отрицанием 
социалистической доктрины для Индии. Внешнеполитическая 
платформа партии предусматривала свертывание связей с социа
листическими странами и полную ориентацию на Запад, прежде 
всего США. Реакционные установки «Сватантры» вызвали 
критику не только в левых, но и в буржуазно-центристских 
кругах. 

Появление на политической арене «Сватантры», а также круп
ных местных партий означало завершение периода, когда .Ин
дийский национальный конгресс практически монопольно пред
ставлял интересы индийской буржуазии. Наиболее активно дея
тельность местных партий буржуазных и мелкобуржуазных 
националистов накануне третьих всеобщих выборов в парламент 
и законодательные собрания штатов (1962 г.) проявилась в шта
тах Тамилнад (Мадрас) и Пенджаб. 

Возникшая в 1949 г. партия «Дравида муннетра кажагам» 
(ДМК) — Дравидийский прогрессивный союз сумела в период 
между вторыми и третьими всеобщими выборами значительно 
расширить свою массовую базу в Тамилнаде, особенно среди 
крестьянства из низших и средних каст, городской мелкой бур
жуазии, интеллигенции и чиновничества. Ей оказали поддержку 
и некоторые группы тамильской торгово-промышленной буржуа
зии. Пропагандистско-агитационная деятельность ДМК разверты
валась по трем основным направлениям: борьба против засилья 
«севера» в экономической и политической жизни Индии, против 
хинди как государственного языка, вплоть до образования неза
висимого Дравидистана, федерации дравидо-язычных южных шта
тов (Тамилнад, Андхра Прадеш, Майсур, Керала); борьба против 
засилья брахманских каст в системе образования и государствен
ной администрации; борьба за ускоренное экономическое разви
тие штата на основе проведения прогрессивных преобразований. 
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Последние предусматривали национализацию банков, установле
ние «потолка» землевладения, проведение мер по защите кустар
ного и мелкого промышленного производства от конкуренции 
крупной промышленности. Лидер партии К. Н. Аннадураи сумел 
привлечь на свою сторону значительную часть тамилов — «не
прикасаемых». 

В то время как в деятельности мелкобуржуазных и буржуаз
ных националистов Тамилнада важную роль играли кастовые и 
языково-этнические проблемы, в Пенджабе основными вопросами 
по-прежнему были религиозно-этнические. Партия «Акали дал», 
опиравшаяся на религиозную общину сикхов, в 1960 г. возобно
вила борьбу за Панджаб-субу, т. е. выделение из состава штата 
Пенджаб районов с преобладанием пенджабо-язычного населения. 
В период после вторых всеобщих выборов (1957 г.) от партии 
отошли влиятельные группы крупных землевладельцев и кулаков-
сикхов. «Акали дал» стала в большей степени представлять инте
ресы городской мелкой буржуазии, мелких и средних предприни
мателей, части мелкособственнического крестьянства. В ней обра
зовалось левое крыло, возглавлявшееся Сайтом Фатехом Сингхом. 
Оно выступало против религиозно-общинного характера агитации 
за Панджаб-субу, проводившейся руководством партии во главе 
с Тара Сингхом. Левая фракция стала вести работу не только 
среди пенджабцев-сикхов, но и среди пенджабцев-индусов. Одна
ко движение за образование национального штата пенджабцев 
не было поддержано ни пенджабцами-индусами (в основном ра
бочими, торговцами, интеллигенцией), ни сикхами, которые шли 
за землевладельческой верхушкой религиозной общины, представ
ленной в Конгрессе. Массовые действия в поддержку идеи субы, 
проводившиеся в 1960—1961 гг. партией «Акали дал», а также ее 
переговоры с правительством не увенчались успехом. 

Сохранение роли кастовых и конфессиональных проблем в 
политической жизни Индии 60-х годов отражало незавершен
ность процесса становления буржуазного общества, в котором 
традиционные институты все еще оказывали громадное воздей
ствие на формирование социальной психологии. 

Третьи всеобщие «Сватантра», местные буржуазные и мелко-
выборы 1962 г. буржуазные партии ДМК, «Акали дал» и 

Обострение борьбы другие, а также партии левой оппозиции, 
внутри правящей включая Компартию Индии (КПИ), в на-

партии чале 60-х годов еще не представляли опас
ности для Конгресса на монополию власти в стране. Партия 
Ганди и Неру по-прежнему пользовалась поддержкой большин
ства народа: ее внутренняя и внешняя политика соответствовала 
коренным интересам основных слоев индийской национальной и 
мелкой буржуазии. Упрочение национальной независимости, ан
тиимпериалистические и антифеодальные преобразования, про
веденные за 15 лет суверенного развития, успехи в области эко
номики и культуры, курс на упрочение светского характера 
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государства, против кастовой и религиозной дискриминации — все 
это способствовало сохранению позиций Конгресса среди трудя
щихся классов. Влиянию Конгресса способствовала его роль в 
борьбе за независимость, выдвинутые им социалистические идеа
лы, личная популярность Джавахарлала Неру. 

Власть Конгресса сохранялась в центре и на местах также 
с помощью мажоритарной избирательной системы. Хотя правя
щая партия получала на выборах менее половины голосов изби
рателей, в целом это было значительно больше по сравнению 
с любой из партий, ее политических соперниц, которые на пер
вых трех всеобщих выборах не смогли противопоставить Конгрес
су единого избирательного блока. 

В условиях мажоритарной системы блокирование позволяло 
устранить от власти партию, даже расширившую свою массовую 
базу. Так, в 1960 г. в Керале, где в 1957 г. было введено прези
дентское правление, были проведены внеочередные выборы в За
конодательное собрание. Хотя КПИ получила на 1,2 млн. голосов 
больше, чем в 1957 г. (увеличив общий процент полученных го
лосов на 2,6%), она лишилась половины мест в пользу избира
тельного блока Конгресса, Мусульманской лиги и Народно-социа
листической партии, вместе собравших на 0,7% голосов меньше, 
чем в 1957 г. 

Однако на третьих всеобщих выборах (февраль 1962 г.) оппо
зиция не смогла использовать мажоритарную систему против пра
вящей партии, поскольку не сумела объединиться в едином анти-
конгрессистском блоке. Выборы вновь подтвердили положение 
Конгресса как ведущей политической партии страны: из 520 мест 
в Народную палату парламента он получил 362 места. В то же 
время на третьих выборах наметилась тенденция абсолютного и 
относительного снижения числа голосовавших за конгрессистских 
кандидатов по сравнению с 1957 г. Конгресс потерял свыше 6 млн. 
избирателей (при относительном снижении числа полученных го
лосов с 47,8 до 44,7%). На происходивших одновременно выборах 
в законодательные собрания штатов Конгресс получил 43,6% го
лосов (45,6% в 1957 г.) и всего 1918 мест (против 2038 в 1957 г.). 

Вторым важным результатом выборов было продвижение 
вперед оппозиционных партий «Сватантра» и «Джан сангх». В на
родной палате центрального парламента положение первой пар
тии оппозиции сохранила Компартия Индии, которая несколько 
расширила свое представительство (с 27 до 29 депутатов), полу
чив около 10% всех голосов. Вместе с тем «Сватантра» получила 
18 мест (7,9% голосов), а «Джан сангх» — 14 мест (6,4% голо
сов) против 4 мест (5,9% голосов) в 1957 г. Особенно значитель
ным был рост влияния этих партий в хиндиязычных штатах 
Северной Индии (Мадхья Прадеш, Уттар Прадеш, Раджастхан, 
Бихар), а также в штатах Гуджарат и Орисса, где они в законо
дательных собраниях составили основную оппозиционную силу 
Конгрессу. 
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Определенных успехов добились также местные партии — 
ДМК в Тамилнаде (27% голосов) и «Акали дал» в Пенджабе 
(20% голосов). В то же время серьезное поражение потерпела 
Народно-социалистическая партия, получившая на выборах в на
родную палату парламента 6,8% голосов и 12 мест (против 9,7% 
голосов и 19 мест в 1957 г.). 

Рост в стране правой оппозиции и местного национализма 
оказал влияние на положение в правящей партии, усилив в ней 
фракционную борьбу. Общее развитие политического процесса 
в Индии в направлении поляризации социально-классовых сил 
затронуло и Национальный конгресс, представлявший своеоб
разный блок различных буржуазных групп и слоев. В борьбе 
различных фракций и направлений внутри Конгресса как в цент
ре, так и в особенности в штатах проявлялись интересы различ
ных классов, представленных в правящей партии, а также инте
ресы региональных и кастовых группировок. Нередко основные 
соперничавшие фракции в организациях Конгресса объединялись 
вокруг руководства конгрессистской организации в штате, проти
востоявшего правительственной верхушке конгрессистского боль
шинства в законодательном собрании. На выборах 1962 г. со
перничавшие группировки в партии подчас тайно работали про
тив кандидатов-конгрессистов, используя при этом помощь правой 
оппозиции. Конфликты между религиозными фракционными 
группировками в руководстве конгрессистскими организациями 
штатов, в парламентских фракциях и правительствах отражали 
противоречия между различными группами и слоями местной и 
общеиндийской буржуазии и другими имущими классами индий
ского общества. 

Рост влияния сил, выступивших против многих прогрессивных 
начал в политике Джавахарлала Неру, активизировал левое крыло 
в Конгрессе. В июне 1962 г. группой левых конгрессистов был 
образован «Конгрессистский форум социалистического действия», 
который в последующие годы развернул пропаганду в поддержку 
прогрессивных мероприятий во внутренней и внешней политике 
правящей партии: за проведение радикальных аграрных реформ, 
всемерное укрепление государственного сектора и регулирующей 
роли государства в экономике, национализацию банков и некото
рых отраслей промышленности, против усиления индийских мо
нополий. Важную роль в пропаганде идей левых социалистов 
сыграл журнал «Конгрессмен-социалист», издававшийся в 60-х 
годах в Дели X. Д. Малавией. 

Однако с самого начала деятельность «Форума», объединяв
шего практически лишь левонастроенных конгрессистов из фрак
ции правящей партии в центральном парламенте и законодатель
ных собраниях некоторых штатов Северной и Северо-западной 
Индии, ограничивалась проведением время от времени публичных 
дискуссий по проблемам осуществления социалистической докт
рины Конгресса. Отсутствие постоянно действовавшего органи-
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зационного центра, а также связей с массой рядовых членов пра
вящей партии крайне ограничивало влияние «Форума». На его 
деятельности отрицательно сказывалось личное соперничество и 
раздоры в среде видных левых конгрессистов, таких, как К. Д. Ма-
лавия, Субхадра Джоши, А. Н. Видьяланкар, А. Арора и др. Орга
низационная слабость дополнялась политическим оппортунизмом 
многих его лидеров, в частности члена центрального правитель
ства Г. Л. Нанды. 

Возникновение в Национальном конгрессе «Форума социали
стического действия» свидетельствовало о том, что внутри партии 
стал интенсивно развиваться процесс поляризации правых и ле
вых сил. Фактически в партии образовались три основные фрак
ции: центристская, объединившаяся вокруг Неру и его соратни
ков; правая, поддерживавшая министров центрального правитель
ства С. К. Патиля, Морарджи Десаи, а также некоторых лидеров 
крупных организаций Конгресса в различных штатах (например, 
А. Гхоша в Западной Бенгалии, Ч. Б. Гупту в Уттар Прадеше 
и др.); левая, частично представленная «Форумом социалистиче
ского действия». 

Ни одна из этих фракций не была организационно оформлена; 
они были далеко не однородны в политическом отношении и пред
ставляли как в центре, так и в особенности на уровне штатов 
конгломераты, достаточно подвижные и неустойчивые, различных 
группировок, объединявшихся вокруг разных лидеров конгресси-
стских организаций, как правило занимавших руководящие посты 
в органах законодательной и исполнительной власти. 

Консолидация правого крыла в Конгрессе усилилась в связи 
с обострением осенью 1962 г. китайско-индийского пограничного 
конфликта, спровоцированного Пекином. На отдельных участках 
индийско-китайской границы начались военные действия, китай
ские войска заняли часть территории, которую Пекин рассматри
вал в качестве «спорной». В этих условиях правые силы в стране 
развернули кампанию травли коммунистов. После введения в 
конце октября 1962 г. чрезвычайного положения и Закона об обо
роне Индии были проведены аресты коммунистов и левых демо
кратов. Использовав неудачи индийской армии на начальном 
этапе вооруженного конфликта, правая оппозиция в парламенте 
при поддержке правого крыла в самом Конгрессе добилась от
ставки министра обороны В. К. Кришны Менона, одного из бли
жайших соратников Неру, и лидеров левоцентристской группы 
в руководстве партии. Из кабинета также вышел один из наибо
лее видных лидеров левого крыла Конгресса — К. Д. Малавия. 

Внешнеполитическими затруднениями Индии пытались вос
пользоваться и силы империализма, активно поддержанные внут
ренней реакцией. На Индию был оказан нажим с целью вовлечь 
ее в западные военные блоки. В критические месяцы конца 
1962 г. страну посетили представители англо-американского бло
ка, предложившие «гарантии» Запада обороне Индии. Было под-

556 



готовлено соглашение о ретрансляции передач «Голоса Америки» 
на Индию. Однако твердая позиция Джавахарлала Неру, отверг
шего и западные «гарантии», и подготовленное проамериканским 
лобби в правящих кругах страны упомянутое соглашение в об
ласти средств массовой информации, обеспечила сохранение ней
тралистского внешнеполитического курса Индии. 

Несмотря на то что положение на индийско-китайской границе 
стабилизировалось еще в декабре 1962 г., правые силы продол
жали использовать пограничный конфликт для атак на премьер-
министра Неру. В августе 1963 г. правая оппозиция в парламен
те впервые в истории независимой Индии внесла вотум недоверия 
правительству Неру, который был, однако, отвергнут парламент
ским большинством. 

Обстановка становилась все более угрожающей, поскольку 
наметилась тенденция блокирования правого крыла в Конгрессе 
с партией «Сватантра» и другими правыми группировками. Об 
усилении правой оппозиции в стране свидетельствовала победа 
на дополнительных парламентских выборах в 1963 г. ставлен
ников «Сватантры» и других правых сил. С целью укрепления 
организационного единства партии в августе того же года руко
водством Конгресса во главе с Неру был осуществлен так назы
ваемый «план Камараджа» (по имени главного министра штата 
Тамилнад К. Камараджа, формально предложившего эту меру). 
Существо этой организационной меры состояло в переходе ряда 
ведущих деятелей Конгресса с министерских постов на партий
ную работу. Неру принял отставку шести министров централь
ного правительства и нескольких главных министров штатов. Из 
состава кабинета министров вышли М. Десаи и С. К. Патил, рас
сматривавшиеся общественностью Индии как видные лидеры 
правоцентристского крыла партии. 

Проведением «плана Камараджа» Неру удалось ослабить по
зиции правого крыла Конгресса в органах исполнительной власти 
центра и некоторых штатов. Однако влияние лидеров этой фрак
ции в правящей партии оставалось весьма значительным. Морард-
жи Десаи, С. К. Патил, Атулья Гхош, Ч. Б. Гупта, С. Ниджалин-
гаппа, Санджива Редди образовали неофициальную группу «Син
дикат», оказавшую значительное влияние на политику правящей 
партии в 60-х годах. На съезде Национального конгресса в Бху-
банешваре (январь 1964 г.) почти все члены «Синдиката» вошли 
в состав Рабочего комитета Конгресса, органа, определяющего 
политику правящей партии. Члены «Синдиката» были связаны 
с крупной буржуазией важнейших в промышленном отношении 
штатов страны. 

Вслед за осуществлением «плана Камараджа» Неру с целью 
активизации своих сторонников в Конгрессе выдвинул на обсуж
дение очередной сессии Всеиндийского комитета Конгресса 
;(ВИКК), происходившей осенью 1963 г. в г. Джайпуре, идеоло
гические вопросы. В центре дискуссии находилась резолюция 
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«Демократия и социализм», в которой уточнялись программные 
установки партии. Наряду с официальной резолюцией, внесенной 
Рабочим комитетом Конгресса, К. Д. Малавия представил на рас
смотрение членов ВИКК свой проект, отражавший позиции ле
вого крыла партии. В его проекте намечалась конкретная прог
рамма прогрессивных мероприятий, включавших национализацию 
банков, ограничение роста монополий, всемерное расширение ро
ли государства в экономическом развитии. Обсуждение этого во
проса вызвало настолько значительные расхождения в руковод
стве Конгресса, что окончательное принятие программы отложили 
до очередного ежегодного съезда партии, который состоялся в 
январе 1964 г. в Бхубанешваре. 

На этом съезде устремления демократических кругов в Конг
рессе нашли свое выражение не только в проекте резолюции, 
представленной съезду К. Д. Малавией, но и в поправках к офи
циальному тексту, выдвинутых комитетами Конгресса некоторых 
штатов. В этих поправках выдвигались требования наступления 
на частный сектор, проведения радикальных аграрных реформ, 
ограничения деятельности торгово-ростовщического капитала. 
Однако в Бхубанешваре, как и в Джайпуре, центристская группа 
в руководстве партии, аргументируя свои требования необходи
мостью укрепления внутрипартийного единства, добилась снятия 
всех поправок, включая проект, предложенный К. Д. Малавией. 

Неопределенность и расплывчатость многих основополагаю
щих моментов принятой резолюции устраивала и правое крыло 
Конгресса. Эта резолюция привела к изменению основной про
граммной установки Конгресса, которая была уточнена как 
«улучшение благосостояния и развития индийского народа, а 
также установление в Индии мирными и конституционными 
средствами социалистического государства, основанного на пар
ламентской демократии, при которой существует равенство воз
можностей политических, экономических и социальных прав...». 

Характерно, что еще на сессии ВИКК в Джайпуре Джавахар-
лал Неру не поддержал проект К. Д. Малавии, хотя он был со
звучен со многими идеологическими установками премьер-мини
стра. В этом проявилась тактическая линия Неру по отношению 
к левому крылу в Конгрессе. Неру допускал существование в пар
тии левого, радикального крыла как противовеса консервативному 
течению и даже стимулировал активное участие левых конгрес-
систов в обсуждении идеологических вопросов. Тем самым дости
галась центристская и левоцентристская ориентация программы 
партии. В то же время он не допускал перевеса левых и левоцент
ристских сил в руководстве партии. В практической политике 
Неру занимал более умеренные позиции относительно програм
мных, идеологических установок, содержавшихся в его же собст
венных выступлениях и статьях. 

В связи с болезнью Неру был вынужден уехать из Бхубанеш-
вара еще до окончания работы съезда Национального конгресса. 
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Осложнения во внутренней и внешней политике в конце 50-х — 
начале 60-х годов, раздоры и борьба в правящей партии тяжело 
подействовали на национального лидера. 27 мая 1964 г. Джава-
харлала Неру не стало. С кончиной «строителя новой Индии», 
как справедливо назвали его соотечественники, выдающегося 
политика и мыслителя XX в., как бы завершился первый этап 
истории независимой Индии, когда были созданы основы ее внут
ренней и внешней политики. 

После образования Республики Индии в хо-
Внешняя политика д е внешнеполитических акций правительства 

в 1950—1964 гг. и складывавшихся новых международных 
связей оформилась внешнеполитическая кон

цепция Неру, определявшаяся как политика позитивного нейтра
лизма, основу которой составляет неприсоединение Индии к двум 
противостоящим друг другу мировым политическим блокам. Вме
сте с тем внешняя политика Индии не содержала в себе какого-
либо элемента изоляционизма. Напротив, еще будучи доминио
ном, Индия стремилась занять свое место в системе международ
ных отношедий, выступая с позиций освободившихся стран. 

Линия поддержки национально-освободительного движения в 
афро-азиатском мире, защиты интересов суверенного экономиче
ского и политического развития освободившихся стран с большей 
или меньшей последовательностью проводилась и в годы, когда 
начал формироваться «курс Неру» в индийской политике. 

Индия внесла определенный вклад в прекращение конфликта 
в Корее, хотя ее позиция как непостоянного члена Совета Безо
пасности ООН на начальной стадии конфликта, в 1952 г., не 
всегда была последовательной. Индийское правительство высту
пило против обвинения Китая в агрессии в Корее, а затем ак
тивно содействовало установлению перемирия и урегулированию 
вопроса о военнопленных. 

Еще более последовательно Индия выступила за прекращение 
войны в Индокитае, способствовала подписанию Женевских со
глашений и последующему частичному урегулированию отноше
ний в этом районе Юго-Восточной Азии в 1954—1956 гг. 

На международной арене Индия неизменно активно выступала 
за прекращение различного рода локальных конфликтов, за все
общий и длительный мир, против создания военных блоков и баз, 
пребывания иностранных войск на территории других государств. 

Этот внешнеполитический курс правительства Неру создавал 
определенные сложности в отношении Индии с западными стра
нами. С одной стороны, Индия довольно последовательно высту
пала против политики колониализма и неоколониализма, с дру
гой — испытывала постоянный и всевозраставший нажим со 
стороны сил империализма, использовавших свои позиции в эко
номике страны. Хотя Индия отвергла американскую военную по
мощь, но в 1951—1952 гг. подписала ряд соглашений о техниче
ском сотрудничестве с США, что тем самым создало основу для 
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американского проникновения в различные сферы внутренней 
жизни страны. 

Отношения Индии с социалистическими странами развивались 
по линии все большего расширения сотрудничества во всех обла
стях. В 1955 г. состоялся обмен визитами руководителей Индии 
и СССР, положивший начало регулярному обмену правительст
венными делегациями на различных уровнях. Столь же благопри
ятно развивались отношения Индии с другими социалистически
ми странами, включая КНР. 

В 1954 г. было подписано соглашение между Индией и Ки
таем о Тибете, которое устраняло разногласия, существовавшие 
по вопросу о статусе этого района Центральной Азии, и содер
жало знаменитые пять принципов мирного сосуществования («пан-
ча шила»). За этим последовали взаимные визиты правительст
венных делегаций, укрепившие дружественные отношения между 
обеими странами. 

Индийско-китайское сотрудничество обеспечило успех истори
ческой Бандунгской конференции неприсоединившихся стран 
в 1955 г. 

Однако наметившийся в 50—60-х годах поворот во внутренней 
и внешней политике Пекина постепенно привел к ухудшению 
индо-китайских отношений и даже к пограничному конфликту в 
1959 г., спровоцированному китайской стороной. В 1962 г. погра
ничный конфликт вспыхнул с новой силой и сопровождался серь
езными военными столкновениями на границе. События 1962 г. 
отрицательно сказались как на внутриполитическом положении 
Индии, поскольку активизировалась деятельность всех антисо
циалистических и антикоммунистических сил в стране, так и на 
ее внешнеполитических позициях, ибо происшедшее в ходе кон
фликта сближение КНР с Пакистаном затруднило достижение 
индийско-пакистанского соглашения, прежде всего по вопросу 
о Кашмире. 

Хотя Индии удалось в 1954 г. по договору с Францией при
соединить французские колониальные анклавы к основной терри
тории страны и в декабре 1961 г. освободить Гоа и другие порту
гальские колонии в Индии, проблемы установления длительного 
и прочного мира на полуострове Индостан остались нерешен
ными. 



БОРЬБА ЗА ПРОДОЛЖЕНИЕ 
«КУРСА НЕРУ» 

(1964-1978 гг.) 

Нарастание экономического 
и политического кризиса 

Тенденция поляризации социально-политических сил, проя
вившаяся накануне и во время третьих всеобщих выборов 
(1962 г.), вызвала дальнейшее обострение внутренней борьбы в 
основных политических партиях страны, в первую очередь в На
циональном конгрессе. С кончиной Джавахарлала Неру завер
шился период относительной внутриполитической стабильности, 
и страна вступила в полосу все обострявшихся социальных и по
литических конфликтов. 

К середине 60-х годов все сильнее стали 
Экономический кризис сказываться глубокие противоречия индий-

середины 60-Х ГОДОВ £ г г гл 
г ского варианта буржуазного развития страны: 

низкие темпы накопления, узость внутреннего рынка, незавер
шенность промышленного переворота, нехватка инвестиционных 
капиталов, слабость развития капитализма в сельском хозяй
стве, широкое влияние торгово-ростовщического капитала, силь
нейшая зависимость экономики страны от иностранного капитала, 
все более выявлявшиеся слабости государственного капитализ
ма (ограниченность влияния, неэффективность, бюрократизм и 
др.), ограниченность и противоречивость планирования, тяготы 
дефицитного финансирования, усиление социальных противоре
чий и т. п. Экономика страны переживала значительные трудно
сти не только из-за углубления противоречий внутри капитали
стического сектора, но и из-за обострения противоречий и увели
чения разрыва между развивающимися капиталистическими и 
находившимися в значительной мере в состоянии стагнации до
капиталистическими секторами (укладами) хозяйства. Последние 
охватывали более 2/з общественного производства и сдерживали 
экономическое развитие страны. Все это в сочетании с резким 
обострением кризиса сельскохозяйственного производства, усугуб
ленного засухами 1965—1967 гг., привело к тому, что экономика 
страны в середине 60-х годов вступила в период серьезного и 
затяжного спада, замедления темпов развития. Возросшие потреб
ности в иностранной, в том числе и продовольственной, помощи, 
а также проведенная в 1965 г. девальвация индийской рупии 
усилили зависимость экономического развития Индии от Запада. 

Опубликованный в 1964 г. доклад правительственной комиссии 
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по распределению национального дохода и уровню жизни, рабо
тавшей под руководством крупного индийского статистика и об
щественного деятеля П. Ч. Махаланобиса, подтвердил ходившее 
в народе крылатое выражение, что за годы независимости «бо
гатые стали богаче, а бедные — беднее». Оказалось, что душевое 
потребление значительной части населения почти не превысило 
уровня колониального периода: около 40% городского и 50% 
сельского населения не имели прожиточного минимума. Значи
тельный рост налогов, цен, инфляции в сочетании с продовольст
венными затруднениями существенно ухудшали положение ши
роких масс трудящихся, страдавших как от капиталистической, 
так и от различных форм докапиталистической эксплуатации, 
углубляли неравенство, вызывали активизацию и рост недоволь
ства, прежде всего городских масс, властью Конгресса. 

В то же время продолжался все усиливавшийся процесс кон
центрации и централизации капитала. Опубликованные в сере
дине второй половины 60-х годов официальные данные свиде
тельствовали о значительном укреплении монополистической вер
хушки индийской буржуазии. На 75 крупнейших компаний (из 
общего числа 2200) приходилось 54% всего капитала частного 
сектора. Они сумели получить более половины всего государст
венного кредита, основную часть государственных лицензий на 
расширение действовавших и строительство новых предприятий; 
именно с этими компаниями иностранные фирмы заключили 
основную часть соглашений. 

Крупная буржуазия стала оказывать растущее воздействие на 
экономическую политику Конгресса. Правительственные круги 
еще с конца 1963 г. начали переходить от жесткого и детального 
регламентирования экономической деятельности к большему сти
мулированию рыночного механизма, частного предприниматель
ства и частной инициативы. Это проявилось в ослаблении плано
вых начал, отмене или ослаблении контроля над выпуском цен
ных бумаг, лицензирования промышленных предприятий, конт
роля над ценами и распределением, в либерализации импорта, 
расширении финансовых льгот частным предприятиям и т. д. 
В целом эти меры имели своим объективным результатом пере
распределение национальных ресурсов в пользу частного сек
тора. 

Третий пятилетний план (1961/62—1965/66 гг.) не был вы
полнен по многим важным показателям. Под давлением правого 
крыла в Конгрессе, активно поддержанного частным сектором, 
правительство не торопилось с разработкой четвертого пятилет
него плана. В течение трехлетнего периода (1966—1968 гг.), ко
торый в Индии был остроумно назван временем «планирования 
в отпуске», составлялись лишь текущие годовые планы. Пере
шедший в Конгресс правый социалист Ашок Мехта, занявший 
пост руководителя плановой комиссии, по существу вел дело к 
ослаблению планового начала в хозяйственной ЖИЗНИ страны. 
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Тенденция уступок частнокапиталистическому предпринима
тельству четко проявилась и на аграрном фронте. Еще в 1961— 
1962 гг. в штатах была завершена в соответствии с решением 
Конгресса 1959 г. разработка нового законодательства о введении 
максимума частного землевладения. Однако осуществление при
нятых законов затягивалось. К 1963 г. у крупных землевладель
цев, сосредоточивших в своих руках около 40% всей обрабаты
вавшейся земли, было изъято менее 1% всей площади. Дальней
шее проведение земельных реформ практически замораживалось, 
а в 1964 г. была выдвинута так называемая новая сельскохозяй
ственная стратегия. В ней делается упор на комплексное интен
сивное развитие отдельных, наиболее перспективных в сель
скохозяйственном отношении округов, в которых с помощью 
государства стали проводиться мероприятия по улучшению агро
технической базы земледелия (внедрение передовой агротехники, 
высокоурожайных сортов зерновых культур, ирригация, химиза
ция и механизация). Программами оказались охваченными в ос
новном крупные и отчасти средние хозяйства. Это развитие, по
лучившее впоследствии наименование «зеленая революция», зна
чительно стимулировало укрепление капиталистического сектора 
в деревне, вступавшего в период промышленного переворота. 

Экономическая политика, проводившаяся Конгрессом в сере
дине и второй половине 60-х годов, свидетельствовала об общем 
сдвиге оси политической жизни вправо. 

В правящей партии развернулась фракци-
внутриполитической о н н а я борьба, до этого в какой-то мере сдер-

борьбы. живавшаяся личным авторитетом Неру. Но-
Этнические вый премьер-министр Л. Б. Шастри, кото-

и религиозные рому в значительной мере удавалось прово-
про лемы д и т ь гибКуЮ политику, должен был все 

больше считаться с интересами влиятельных групп как в цент
ральном руководстве Конгресса, так и в штатах. Усилились груп
пы, контролировавшие партийный аппарат в штатах и оказывав
шие поддержку отдельным членам центрального руководства 
Конгресса и центрального правительства. В этих условиях замет
но повысилась роль местных «боссов» конгрессистских организа
ций, как правило тесно связанных с влиятельными буржуазными 
кругами: Атульи Гхоша (Западная Бенгалия), Ч. Б. Гупты (Ут-
тар Прадеш), Б. Патнаика (Орисса) и др. Политический вес 
лидеров правого крыла в руководстве правящей партии опреде
лялся не только их личными связями в центре, но и поддержкой 
крупных организаций Конгресса в отдельных штатах (например, 
М. Десаи поддержали конгрессисты Гуджарата, С. К. Патила — 
Махараштры и т. д.). 

Усиление «боссизма» внутри конгрессистских организаций 
вело не только к дальнейшему развитию групповщины и фрак
ционных конфликтов в партии, но и к созданию своего рода бипо
лярной структуры в штатах, где зачастую враждовавшие группи-
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ровки объединялись вокруг главного министра штата и местного 
«босса». Последняя тенденция стала все заметнее проявляться и 
в центре, где после смерти Неру заметно выросла роль председа
теля Конгресса К. Камараджа, избранного на этот пост еще на 
джайпурской сессии ВИКК в 1963 г., как в проведении внутри
партийной политики, так и в определении всего правительствен
ного курса. 

В ходе внутрипартийной борьбы заметно укреплялись пози
ции правого крыла, которое стало оказывать возраставшее дав
ление на политику правительства. 

Развитие центробежных тенденций в крупнейшей политиче
ской партии страны, усиление в ней правого крыла оказали опре
деленное воздействие на всю политическую жизнь Индии. 

Ослабление внутренней монолитности правящей партии сти
мулировало активизацию деятельности как левой, так и правой 
оппозиции. Вместе с тем на фоне обострявшихся классовых кон
фликтов в стране, нерешенности многих коренных социальных 
вопросов оживилась борьба внутри оппозиционных партий вокруг 
поисков путей выхода из нараставшего социально-политического 
кризиса. 

После выборов произошло слияние части Народно-социалисти
ческой партии (НСП) и Социалистической партии. Однако в 
1965 г. произошел новый раскол в образованной ранее Объеди
ненной социалистической партии (ОСП), из которой вышла пра
вая фракция прежней НСП во главе с Н. Г. Горай и С. Н. Дви-
веди. Основная причина конфликта внутри руководства ОСП за
ключалась в различиях позиций, которые занимали его отдельные 
группировки по вопросам сотрудничества с коммунистами в про
ведении массовых кампаний и работы внутри законодательных 
органов. Правые лидеры бывшей НСП по-прежнему оставались 
на позициях антикоммунизма и антисоветизма, тогда как лидеры 
ОСП С. М. Джоши, Р. М. Лохия, Мадху Лимайе шли на сотруд
ничество с другими прогрессивными силами. 

В развитии внутриполитической ситуации в Индии в 60-х го
дах немаловажную роль продолжали играть этнические и языко
вые проблемы. В отличие от 50-х годов, когда основное содержание 
национального вопроса составляла борьба за административно-
территориальное переустройство страны на национальной основе, 
в следующее десятилетие на первый план выдвинулась проблема 
национальных меньшинств. Особенно остро она проявилась в шта
тах, где национальные меньшинства образовали компактные и 
значительные группы населения. 

В 1960 г. законодательное собрание штата Ассам приняло ре
шение заменить английский язык ассамским в качестве офици
ального языка штата. Это решение вызвало бурную реакцию со 
стороны проживающих в Ассаме бенгальцев, которые составляют 
во многих районах более 20% всего населения, а в округе Ка-
чар — абсолютное большинство. Представители бенгальского мень-
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шинства потребовали либо введения бенгальского языка в качестве 
второго официального языка штата (языка преподавания в треть
ей ступени средней школы, а также делопроизводства), либо 
сохранения прежней роли английского языка. Положение усугуб
лялось тем, что в некоторых местностях, особенно в городских 
центрах, бенгальцы составляли значительную прослойку среди 
имущих, привилегированных групп населения. Этнический конф
ликт, таким образом, приобретал некоторую социальную окраску. 

В течение 1960—1961 гг. в Ассаме продолжались серьезные 
волнения, связанные с проблемой языка штата и вылившиеся в 
ассамско-бенгальские столкновения. В долине реки Брахмапутры 
прошла серия погромов бенгальского меньшинства. В соседнем 
штате Западная Бенгалия распространились антиассамские наст
роения, широко муссировавшиеся бенгальской националистиче
ской прессой. Положение стабилизировалось после того, как ак
тивные выступления были подавлены военно-полицейскими сила
ми, а английский язык в значительной степени сохранил свое 
значение в системе управления штатом. 

Одновременно в Ассаме усилилось движение за национальную 
автономию крупных этнических групп — формировавшихся на
родностей: нага, кхаси, микир, гаро, лушаев, мизо. В районе рас
селения нага, занимающем важное стратегическое положение на 
границе между Индией, Китаем и Бирмой, продолжалась воору
женная борьба нага-сепаратистов, получавших постоянную под
держку из-за границы, против подразделений регулярной индий
ской армии. Создание в феврале 1961 г. временного правительства 
Нагаленда и объявление его в 1963 г. новым штатом Республики 
Индии обеспечили власти поддержку основной части нага. Од
нако партизанская война сепаратистов продолжалась с различ
ной степенью активности и в последующие годы, поскольку со
хранялись базы сепаратистов на китайской территории. 

Выступления кхаси, лушаев и других этнических групп увен
чались выделением в феврале 1972 г. из Ассама нового штата — 
Мегхалайя. В 60-х годах в Бихаре продолжалось движение на
циональных меньшинств (санталов и др.) за образование нового 
штата Джаркханд. 

Развитие борьбы за национальную автономию в так называе
мом «племенном поясе» Восточной Индии, проходящем в основ
ном по территориям штатов Бихар, Орисса, Мадхья Прадеш, Ас
сам, отражало ускорившийся процесс консолидации этнических 
общностей (племенных групп) в народности. Формирование в 
этих районах своей, местной торгово-промышленной буржуазии 
и интеллигенции вело к тому, что борьба за местные рынки и 
конкуренция в системе государственной администрации, образо
вания и т. д. все более приобретали характер межнациональных 
конфликтов. В борьбе национальных меньшинств за автономию 
весьма сложно переплетались демократические и реакционные 
тенденции, самые различные социально-классовые интересы. 
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Дальнейшая консолидация различных этнических общностей 
многонациональной Индии, становление индийских наций, рост 
на этой основе местного национализма — все эти процессы усло
жняли проблему государственного языка. Движение против пере
хода с английского языка на хинди (после 1965 г., как это было 
предусмотрено конституцией) продолжалось и в 60-х годах. Кро
ме того, ни система общеиндийской администрации, ни система 
высшего образования, ни общеиндийские средства массовой ин
формации не были готовы к этому переходу. Поэтому в 1963 г. 
парламент Индии принял решение сохранить английский язык 
в качестве второго «официального языка» (наряду с хинди в ка
честве «государственного языка») до 1975 г. Одновременно сти
мулировалось повсеместное изучение языка хинди и внедрение 
его в делопроизводство. 

Это решение парламента вызвало резкий протест в нехинди
язычных штатах Индии, особенно на дравидоязычном Юге. 
В Тамилнаде состоялись массовые демонстрации протеста, столк
новения с полицией. В 1967 г. парламент принял Закон о госу
дарственном языке, который вводил так называемую «триединую 
языковую формулу»: в нехиндиязычных штатах делопроизводство 
и преподавание могли вестись на местном, хинди и английском 
языках, а в хиндиязычных штатах (Уттар Прадеш, Мадхья Пра-
деш, Хариана, Раджастхан, Химачал Прадеш, Бихар) — на язы
ках хинди и английском. Предусматривалось, что связь между 
центром и нехиндиязычными штатами по-прежнему будет осу
ществляться на английском языке. 

Вопрос о государственном языке в Индии являлся частью 
проблемы межнациональных отношений. Сложность этой пробле
мы состояла, в частности, в том, что в стране, по переписи 1961 г., 
насчитывалось более 700 различных языков и диалектов, принад
лежавших этническим группам, многие из которых находились 
на различных стадиях общественного развития. 

Острота борьбы вокруг хинди как единственного государствен
ного языка определялась еще и тем, что при приеме на государ
ственную службу (по введенной еще англичанами экзаменацион
ной системе) говорившие на хинди получили бы явное преиму
щество. Массовая безработица «белых воротничков» и острая 
конкуренция вокруг каждой вакансии в системе индийской адми
нистрации обусловили активное участие интеллигенции нехинди
язычных штатов в движении против хинди как единственного 
государственного языка. 

Положение осложнялось и тем, что в так называемом «поясе 
хинди», охватывающем Северную и Центральную Индию, населе
ние говорит на нескольких диалектах, часть которых (например, 
раджастхани, авадхи, брадж бхаша, бходжпури, майтхили и др.) 
рассматриваются многими лингвистами как отдельные языки, 
родственные хинди. К тому же и литературный хинди отлича
ется от диалектов собственно хинди. 
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В штатах, где официальным языком считается хинди, сложи
лась своеобразная языковая ситуация: для грамотной части но
сителей различных диалектов хинди или диалектов родственных 
ему языков стандартный хинди является языком письменности. 
Однако в 60-х годах в этих районах усилилось движение за раз
витие литературы на брадже, авадхи, раджастхани и других 
языках, за создание письменности на крупных диалектах хинди. 
Велась агитация за то, чтобы такие литературные языки, как 
бходжпури, брадж, раджастхани и другие, использовались в си
стеме образования и делопроизводстве. В этом движении сложно 
сочетались демократические устремления прогрессивной интелли
генции, стремившейся приблизить язык литературы к языку на
рода, и интересы различных местных националистических групп, 
выражавших партикуляристские тенденции и часто связанных с 
феодальными элементами. 

Это движение не приобрело массового характера в хиндиязыч
ных штатах, поскольку оно противостояло как объективному 
процессу этнической и экономической интеграции этого района 
Индии, так и субъективным интересам основной части местной 
торгово-промышленной буржуазии. 

Конфликты, возникавшие на основе межнациональных отно
шений, в определенной степени переплетались с конфликтами 
между различными религиозными общинами. В Индии, где боль
шинство населения связано с докапиталистическими или низши
ми капиталистическими укладами, в формировании социальной 
психологии решающую роль все еще играют добуржуазные соци
альные и культурные институты. В этих условиях религиозные 
меньшинства субъективно рассматриваются большинством индий
цев как социальные общности порядка национальных мень
шинств, что нашло объективное отражение в политике в области 
национальных и религиозных отношений. 

В 1967 г. бывшие португальские колониальные анклавы Гоа, 
Диу и Даман, воссоединенные с Индией в 1962 г. в результате 
специально проведенного там референдума, были сохранены в ка
честве отдельной административно-территориальной единицы 
центрального подчинения, а не интегрированы с соседним шта
том Махараштра. Это объяснялось тем, что жители Гоа хотя и 
говорят на диалекте маратхи, но в основной своей массе — хри
стиане. Правительство Индии и руководство Национального кон
гресса, выступавшие против религиозно-общинного сепаратизма, 
за усиление светского характера государства, оказались вынуж
денными сохранить автономию Гоа, поскольку это определялось 
спецификой формирования этнических и религиозных отношений 
в данном районе. 

Напротив, затяжка решения вопроса о разделе Пенджаба на 
два штата по языковому признаку объяснялась, в частности, тем, 
что этот раздел определенным образом совпал бы с демаркацией 
расселения сикхской и индусской общин в Пенджабе (поскольку 
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пенджабцы-индусы регистрируют в качестве своего литературного 
языка хинди, а не пенджаби в графике «гурмукхи», который свя
зывают с религией сикхизма). Однако необходимость для руко
водства Национального конгресса заручиться поддержкой партии 
«Акали дал», наиболее влиятельной в Пенджабе — житнице Ин
дии, заставила центральное правительство принять решение о 
выделении в 1966 г. из Пенджаба нового штата — Харианы, в ко
торый вошли округа с преобладанием индусского (и хиндиязыч
ного) населения. 

Столь же переплетенными оказались языковые и религиозные 
отношения в вопросе о языке урду, второй, кроме хинди, стан
дартной литературной нормы хиндиязычного ареала Северной и 
Центральной Индии. В языке урду, насыщенном в отличие от 
санскритизированного хинди арабо-персидской лексикой, ис
пользуется арабская письменность, а в хинди — древнейший ал
фавит деванагари. И хотя в основе обеих литературных форм на
ходится практически один и тот же диалект, в действительности 
они рассматриваются не только как разные языки, но и ассоции
руются с индусской и мусульманской религиозными общинами. 
Несмотря на то что урду внесен в число национальных языков, 
перечисленных в конституции, он не занимал положения одного 
из официальных языков штатов, чего, кстати, добивались мусуль
манские общины в различных районах страны. Это движение 
возглавляло «Анджуман-е-таракки-е-урду» (Общество по разви
тию языка урду), выступавшее за введение урду в качестве до
полнительного к хинди официального языка в штатах Уттар Пра-
деш и Бихар. 

На совещании министров центрального правительства и глав
ных министров штатов в 1961 г. было принято решение о том, 
что лицам, владеющим не хинди, а урду, не будут чиниться пре
пятствия при поступлении на государственную службу. Однако 
практика последующих лет показала, что это решение осуществ
лялось недостаточно. Кандидаты на должности в низших и сред
них звеньях администрации, получившие образование в школах 
с преподаванием на урду, рассматривали дискриминацию языка 
урду как ущемление прав мусульманской религиозной общины. 
Это осложняло отношения между двумя основными религиозными 
общинами Индии. 

После раздела бывшей колониальной Индии в 1947 г. на два 
государства по религиозному признаку, явившегося апогеем ан
глийской политики «разделяй и властвуй», в отдельных местах 
страны время от времени происходили индусско-мусульманские 
столкновения на религиозной почве. Несмотря на политику секу-
ляризма, официально провозглашенную и проводившуюся Нацио
нальным конгрессом, деятельность левых партий, прогрессивных 
общественных организаций, направленную на предотвращение 
религиозной нетерпимости и вражды, известная напряженность 
в отношениях между индусской и мусульманской религиозными 
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общинами сохранилась. Этому содействовали многие факторы: 
пропаганда различных религиозно-общинных (коммуналистиче-
ских), политических и культурных организаций; деятельность 
пропакистанских сепаратистских групп в штате Джамму и Каш
мир; официальное признание несветского, мусульманского харак
тера государства в Пакистане; демонстративное участие многих 
видных политических и государственных деятелей Индии в пуб
личных религиозных церемониях соответственно своей рели
гиозной принадлежности; распространение религиозной нетерпи
мости и общинной идеологии среди мелкого чиновничества и осо
бенно низших чинов полиции и др. 

В обществе, где религиозные институты до настоящего време
ни играют решающую роль в формировании идеологии огромного 
большинства населения, конфликты на религиозной почве имели 
самодовлеющее значение. Однако наиболее частыми и наиболее 
острыми они были в тех городах и местечках, где мусульмане 
составляли компактные группы среди торговцев, ремесленников, 
средних слоев, включая интеллигенцию. В этих социально-клас
совых группах велась острая конкурентная борьба на рынках 
товаров, услуг, вокруг замещения должностей в государственном 
аппарате. Солидарность и взаимопомощь, основанные на религи
озной и кастовой общности, до настоящего времени продолжают 
играть решающую роль и в мире бизнеса, л в мире чиновниче
ства, в среде лиц свободных профессий, в университетах и других 
учебных заведениях. В этих условиях конфликты между отдель
ными группами торговцев и т. п., принадлежавших к различным 
религиозным общинам, часто выливались в индусско-мусульман-
ские столкновения. 

Подобный характер имели почти все крупные индусско-му-
сульманские конфликты 60-х годов. В 1961 г. погромы произошли 
в Мадхья Прадеше — в городах Джабальпур и Саугар, затем в 
некоторых районах в Уттар Прадеше. В последующие годы в 
стране были зарегистрированы сотни различных инцидентов на 
религиозной почве (например, 264 в 1967 г., 327 в 1968 г.). Серь
езные беспорядки на религиозной основе произошли в Сринагарег 
столице Кашмира, в 1963—1964 и 1967 гг. Индусско-мусульман-
ские столкновения, за которыми стояло соперничество торговцев 
разных религиозных общин и которые повлекли за собой боль
шое число человеческих жертв, произошли в марте 1968 г. в по
граничном городке Каримгандж в Ассаме. 

Наибольшего масштаба индусско-мусульманские столкновения, 
продолжавшиеся целую неделю и сопровождавшиеся погромами 
и убийствами, достигли в сентябре 1969 г. в столице штата Гуд
жарат Ахмадабаде. Не менее двух тысяч убитых, десятки тысяч 
раненых и беженцев. Важную роль в развитии событий в Ахма
дабаде, так же как и в Каримгандже, сыграли противоречия 
между мелкими бизнесменами и торговцами — индусами и му
сульманами. 
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Развертыванию индусско-мусульманских 
Индо-пакистанскии религиозных конфликтов, несомненно, спо-
военныи конфликт г ^ ^ ' « 

1965 г. собствовал индо-пакистанскии пограничный 
конфликт, перешедший в войну между 

двумя государствами. 
После окончания в 1949 г. военных действий между двумя 

странами Индостанского полуострова и установления перемирия 
индо-пакистанские отношения постоянно омрачались различного 
рода конфликтами, связанными с проблемой демаркации границы, 
регулированием водного режима бассейна рек Инда, Ганга и 
Брахмапутры, транспортными вопросами, взаимными претензия
ми по вопросам имущества беженцев, торгово-финансовым отно
шениям и др. Определенную роль играли различия во внешней 
политике Индии, следовавшей курсу позитивного нейтралитета, и 
Пакистана, присоединившегося к агрессивным военным союзам. 
Индия с тревогой следила также за развитием пакистано-китай-
ских отношений, определенно имевших антииндийскую направ
ленность. Но основным «яблоком раздора» между Индией и Па
кистаном оставался Кашмир. Империалистическая возня вокруг 
кашмирской проблемы также осложняла достижение согласия 
между двумя странами. 

В то время как Пакистан по-прежнему не признавал резуль
татов волеизъявления жителей Кашмира, в соответствии с ко
торым он вошел в состав Индии, последняя рассматривала окку
пацию Пакистаном в 1947—1949 гг. около 7з территории 
Кашмира как главное препятствие к полной нормализации отно
шений между обеими странами. 

К началу 1965 г. спор из-за Кашмира вспыхнул с новой си
лой. Реакционное правительство Пакистана во главе с Айюб-ха1 

ном поощряло рост в стране антииндийских шовинистических 
настроений. В январе этого года произошла перестрелка между 
пограничными патрулями на южном участке западной индо-па-
кистанской границы — в спорном районе полупустынной мест
ности Катчского Ранна. Обе стороны утверждали, что их пат
рули находились на своей территории, поскольку этот участок 
границы не был демаркирован. После того как с обеих сторон 
были подтянуты подкрепления, в апреле произошел более серь
езный инцидент, сопровождавшийся артиллерийской дуэлью. 
Хотя летом инцидент был формально урегулирован, в августе 
произошло новое столкновение. В Кашмире вспыхнули беспо
рядки, спровоцированные группами, связанными с экстремистски
ми кругами в Пакистане. Индийские войска в Кашмире вошли 
в соприкосновение с пакистанскими военными подразделениями 
и заняли горные проходы на территории Кашмира, оккупирован
ной Пакистаном. Стычки продолжались весь август, а в сентябре 
начались вооруженные столкновения на пенджабском участке 
границы. В бой были введены танковые подразделения и авиация, 
обе воюющие стороны продвинулись в глубь спорной территории. 570 



Как в Индии, так и в Пакистане было объявлено состояние 
войны. 

Индийская реакция использовала конфликт для развертыва
ния шовинистической пропаганды против мусульманской общи
ны, а также прогрессивных сил в стране. 

Решающую роль в прекращении конфликта сыграл Совет
ский Союз, еще в августе выступивший с мирной инициативой. 
В послании главам правительств Индии и Пакистана от 17 сен
тября 1965 г. Председатель Совета Министров СССР А. Н. Ко
сыгин выдвинул предложение о добрых услугах в урегулирова
нии конфликта. Это предложение было принято. 23 сентября во
енные действия были прекращены, а с 3 по 10 января 1966 г. в 
Ташкенте были проведены переговоры между Лалом Бахадуром 
Шастри и Айюб-ханом, в которых по просьбе обеих сторон при
нял участие А. Н. Косыгин. В результате И января была под
писана Ташкентская декларация. Она содержала условия военно-
политического урегулирования, предусматривавшие, в частности, 
отвод войск сторон на позиции, занимаемые ими до 5 августа 
1965 г., и открывала путь к нормализации отношений между 
обеими странами. 

Весть о подписании Декларации была радостно встречена 
всеми друзьями мира не только в Индостане, но и во всем мире. 
Но эта весть была омрачена сообщением о кончине в Ташкенте 
вскоре после подписания Декларации Лала Бахадура Шастри. 
Смерть премьер-министра Индии послужила поводом для ново
го обострения внутриполитического положения в стране. 

Положение После состоявшегося в апреле 1961 г. в Вид-
в коммунистическом жаяваде VI съезда Компартии Индии 

движении. (КПИ) расхождения внутри партийнога 
Массовые выступления руководства усилились. Эти разногласия про-

трудящихся явились со всей очевидностью осенью 
1962 г. — в период обострения индо-китайского пограничного 
конфликта. Центром притяжения всех оппозиционных большин
ству Национального совета сил стала фракция внутри организа
ции КПИ в Западной Бенгалии. Оппозиционная фракция, дейст
вовавшая с этого времени открыто, включала лидера коммунисти
ческой группы в законодательном собрании штата Джоти Басу, 
секретаря организации КПИ в штате Промоде Даса Гупту, секре
таря западнобенгальского отделения Всеиндийского крестьянского 
союза X. К. Конара, одного из руководителей коммунистических 
групп в 20-х годах, ветерана партии Музаффара Ахмада. Летом 
1963 г. оппозиция начала издавать свой печатный орган «Дешхи-
таиши» («Патриот»), а официальный орган КПИ на бенгальском 
языке — газета «Свадхината» перестала выходить с 1964 г. К на
чалу этого года раскол организации КПИ в Западной Бенгалии 
стал свершившимся фактом. 

Борьба внутри Компартии Индии оказывала серьезное нега
тивное воздействие на развитие массовой борьбы трудящихся. 
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На некоторое время экономические выступления рабочего класса 
и служащих оказались также заторможенными в связи с индо-ки-
тайским конфликтом. 3 октября 1962 г. представителями проф
союзов и предпринимателей была принята Резолюция о мире в 
промышленности, согласно которой обе стороны должны были 
воздерживаться от стачек, локаутов и т. д. Было объявлено о за
мораживании заработной платы. Однако предприниматели сразу 
же начали систематически нарушать это соглашение: различны
ми путями шло снижение заработной платы, проводились уволь
нения рабочих и служащих. В ответ рабочий класс в 1963 г., пос
ле некоторого спада напряженности в стране, вызванного погра
ничным конфликтом, возобновил стачечную борьбу. 

Выступления рабочего класса не ограничивались экономиче
ской сферой: 27 мая по инициативе КПИ был проведен общеин
дийский день борьбы за национализацию. Предпринимались ша
ги по установлению единства в профсоюзном движении. 20 авгу
ста 1963 г. коммунисты приняли участие в «бандхе» (всеобщая 
забастовка на предприятиях, в учреждениях, торговых заведе
ниях), которая была проведена социалистической партией в 
Бомбее. 

Первой массовой кампанией, организованной КПИ прсле вве
дения в 1962 г. чрезвычайного положения, был сбор в течение 
трех месяцев по всей стране подписей под «Великой петицией», 
а также проведение 13 сентября 1963 г. в Дели «Великого мар
ша» с участием представителей всех штатов для вручения петиции 
парламенту. В ней наряду с поддержкой политики неприсоеди
нения, государственного экономического планирования и обо
ронных усилий, выдвигались требования отмены системы прину
дительных займов, снижения цен и налогов, национализации 
банков, нефтяной промышленности и внешней торговли, отмены 
чрезвычайного положения. 

Эти требования выдвигались также прогрессивными элемен
тами в Национальном конгрессе и левыми оппозиционными пар
тиями. Проведенная массовая кампания продемонстрировала, что 
Компартия Индии сохраняла свое влияние в массах. 

Под «Великой петицией» было собрано свыше 10 млн. подпи
сей, что примерно соответствовало числу избирателей, голосовав
ших за кандидатов КПИ на всеобщих выборах 1962 г. и пред
ставлявших различные районы страны. 

В декабре 1963 г. Всеиндийский конгресс профсоюзов (ВИКП) 
созвал Всеиндийскую профсоюзную конференцию, на которой 
было принято решение о проведении в течение 1964 г. массовых 
выступлений трудящихся. Они проходили по трем основным эта
пам: на первом этапе — начиная с 20 февраля 1964 г. — была 
проведена трехдневная голодная забастовка профсоюзных работ
ников по всей стране, на втором этапе — 7 марта — 15-минутные 
символические демонстрации перед фабричными воротами, в ко
торых приняли участие десятки тысяч рабочих; на третьем эта-
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ne — в июле — августе — однодневные «бандхи» в отдельных шта
тах и всеиндийская кампания гражданского неповиновения. 

Однодневные «бандхи» (всеобщая забастовка) и «хартал» 
(прекращение деловой активности) были проведены в промыш
ленных центрах штатов Керала, Махараштра, Уттар Прадеш. 

24—28 августа прошла общенациональная кампания граждан
ского неповиновения — «Великая сатьяграха» (пикетирование и 
демонстрации перед государственными учреждениями, банками, 
биржами и рынками). В «сатьяграхе», самой значительной со 
времени достижения независимости, приняли участие 80 тыс. че
ловек, из которых 25 тыс. были арестованы на месте пикетирования. 

Однако назначенный на 25 сентября «всеиндийский бандх» 
руководство КПИ и ВИКП решили не проводить, поскольку им 
не удалось добиться поддержки этого выступления другими проф
союзными объединениями. 

Использование компартией и другими левыми силами тради
ционных, понятных широким массам индийского народа форм 
борьбы, завоевавших популярность еще в колониальный период 
(«хартал», «сатьяграха»), способствовало росту их влияния в 
массах, а также укрепляло единство действий левой оппозиции. 

G конца 1964 г. в стране начало нарастать стачечное движе
ние: в стачках стали принимать участие все более широкие слои 
трудящихся города, а сами забастовки становились более упор
ными и продолжительными. Если в 1963 г. было потеряно в ре
зультате забастовок 3,2 млн. человеко-дней, то в 1964 г.— 7,7 млн., 
в 1965 г. — 9,6 млн., в 1966 г. — 13,7 млн., а в 1967 г. — 17,4 млн. 
человеко-дней. В забастовочном движении постепенно повыша
лась роль рабочих и служащих государственных предприятий, 
учреждений и служб. Последнее отражало изменение в структуре 
рабочего класса: за годы независимости (к 1970 г.) удельный 
вес рабочих государственных предприятий во всем фабрично-за
водском пролетариате возрос с 10% до 25%. 

Вместе с тем профсоюзы столкнулись в 60-х годах с опреде
ленными трудностями в расширении своего влияния среди рабо
чих добывающей и обрабатывающей промышленности, связан
ными со снижением уровня концентрации фабрично-заводского 
пролетариата Индии. В 1949—1971 гг. общее число «цензовых» 
промышленных предприятий (механизированных с числом ра
бочих 10 и более и мануфактур с числом рабочих 20 и более) 
увеличилось с 23,1 до 77,9 тыс., а занятых на них рабочих —с 3 
до 5Г6 млн. человек. Темпы роста занятости отставали от темпов 
увеличения числа промышленных заведений по двум причинам: 
во-первых, в этот период в основном открывались мелкие и сред
ние предприятия; во-вторых, модернизация некоторых отраслей, 
ранее базировавшихся на ручном труде, а также общий процесс 
введения новой техники, не требующей дополнительных затрат 
живого труда, определили тенденцию на замедление прироста 
рабочих мест в промышленности. Все это вело к снижению кон-
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центрации рабочего класса: если в 40-х годах на крупные пред
приятия приходилось 90% рабочих, то в середине 60-х годов — 
70% (в начале 70-х годов этот показатель снова поднялся до 
80%). Еще большая часть рабочих была занята в мелких и мель
чайших («нецензовых») механизированных заведениях и ману
фактурах. Все это затрудняло организацию индийских трудящихся· 

В ходе забастовочной борьбы в профсоюзном движении увели
чилась тяга к единству действий. Представители левых профсою
зов создали в 1965 г. в ряде штатов и на общеиндийском уровне 
комитеты действий, руководившие стачечной борьбой. Всеиндий-
ский комитет действий передал правительству «Хартию требова
ний» трудящихся, в которой выдвигались экономические и поли
тические требования. На 21 сентября 1965 г. было назначено про
ведение «дня национальных действий» в поддержку «Хартии». 
Однако в результате начавшегося индо-пакистанского конфликта 
провести его не удалось. 

В середине второй половины 60-х годов рабочее и профсоюзное 
движение Индии развивалось в обстановке раскола в коммунисти
ческом движении страны. Этот же отрицательный фактор оказал 
свое воздействие и на организованное крестьянское движение. 

В конце 50-х —начале 60-х годов деятельность «Кисан сабха» 
была направлена на борьбу за скорейшее принятие и осуществле
ние по штатам законов о «потолке» землевладения в соответствии 
с директивой Нагпурского съезда Индийского национального кон
гресса (1959 г.). В этот период важной формой массового движе
ния в сельской местности стали пешие походы («падаятра») аги
тационно-пропагандистских групп активистов крестьянских 
союзов. Подобные походы были проведены в штатах Тамилнад, 
Майсур, Гуджарат, Орисса, Западная Бенгалия, Бихар. Активно 
развертывалась деятельность местных отделений «Кисан сабха» 
в Керале в защиту разработанного коммунистическим правитель
ством аграрного законодательства, а также в Бенгалии в защиту 
прав издольщиков (баргадаров). 

Усилившееся расслоение среди крестьянства, отход в поре
форменный период крестьянской верхушки от общекрестьянского 
фронта борьбы привели к тому, что борьба за землю, против со
хранявшейся феодальной эксплуатации в конце 50-х — начале 
60-х годов не достигла общеиндийского размаха, ограничившись 
в основном штатами Керала, Мадрас и Западная Бенгалия. 

Большое значение в эти годы приобрела борьба крестьян-соб
ственников против роста налогового пресса, за повышение закупоч
ных цен на сельскохозяйственную продукцию и снижение цен на 
промышленные товары, т. е. движение против эксплуатации кре
стьянства различными группами городского промышленного и 
торгово-ростовщического капитала и буржуазного государства. 
Наиболее значительными были выступления крестьян-собственни
ков с участием зажиточной верхушки в Пенджабе (1959 г.), 
Андхра Прадеше и Уттар Прадеше (1962 г.). 
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С конца 50-х годов в отдельных районах страны (штаты Ма
хараштра и Андхра Прадеш, округ Танджавур Тамилнада) стала 
развертываться борьба сельскохозяйственных рабочих в основном 
из каст «неприкасаемых». Наряду с требованиями улучшения 
условий найма, повышения заработной платы союзы сельскохозяй
ственных рабочих в Андхра Прадеше и других местах выступали 
против социально-бытовой дискриминации батраков-«неприкаса-
емых». Именно этот аспект приобрел первостепенное значение 
в крупнейших выступлениях батраков из каст «неприкасаемых» 
в Махараштре, которые были организованы Республиканской 
партией Индии. В конце 1964 — начале 1965 г. партия провела 
крупные демонстрации в Дели и сатьяграху в штате Махараштра, 
активно поддержанные Компартией Индии. 

В борьбу за землю стали втягиваться наиболее пассивные 
слои сельского населения, принадлежащие к так называемым 
«отсталым» племенам (адиваси). В 1959—1963 гг. социалисты, а 
также руководимая коммунистами «Кисан сабха» провели первые 
массовые выступления адиваси — малоземельных крестьян и бат
раков в некоторых округах штатов Махараштра, Гуджарат и Мад-
хья Прадеш. 

Однако дальнейшее развитие крестьянского движения в стране 
оказалось заторможенным трудностями, сложившимися в Компар
тии Индии; в течение трех лет (1963—1965 гг.) центральные и 
местные органы «Кисан сабха» практически бездействовали. 

Раскол КПИ, фактически начавшийся в конце 1962 г., завер
шился к октябрю 1964 г. выходом из Национального совета пар
тии группы лидеров, что повлекло за собой расколы партийных 
организаций на уровне штатов. В октябре — ноябре 1964 г. в 
Калькутте был проведен съезд параллельной компартии, на кото
ром принята своя программа и избран Центральный Комитет во 
главе с Генеральным секретарем П. Сундарайей. Параллельная 
компартия стала называться КПИ (м) — Коммунистическая пар
тия Индии (марксистская). Обвинив руководство КПИ в ревизио
низме, руководство параллельной компартии развернуло идеоло
гическую борьбу против влияния КПИ на массовые организации 
рабочих, крестьян и интеллигенции, что отрицательно сказалось 
на возможностях объединения левых оппозиционных сил как в 
штатах, так и в общеиндийском масштабе. С июня 1965 г. в Каль
кутте, где расположилась штаб-квартира новой партии, стал вы
ходить ее официальный орган — еженедельник «Пиплз демокра-
си» («Народная демократия»). В его названии отразилась уста
новка КПИ (м) на свержение власти Конгресса и установление 
в Индии народно-демократической власти. 

В декабре 1964 г. в Бомбее прошел VII съезд КПИ, на кото
ром были детально проанализированы политическая ситуация в 
стране, положение в партии после раскола в коммунистическом 
движении. В принятой съездом новой программе ставилась задача 
создания национально-демократического фронта. Началась работа 
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по преодолению последствий раскола в массовых организациях 
трудящихся. 

В течение 1965—1966 гг. КПИ попыталась несколько умень
шить отрицательные последствия раскола коммунистического дви
жения путем установления единства левых сил. С этой целью 
в Дели в сентябре — декабре 1965 г. была проведена серия кон
сультативных встреч ряда основных партий левой оппозиции, 
включая КПИ, КПИ(м), социалистов. Однако результаты этих 
консультаций оказались весьма ограниченными. 

Ослабление фронта левой оппозиции создало благоприят
ные условия для активизации правых сил как внутри пра
вящей партии, так и вне ее. 

Смерть Л. Б. Шастри вызвала новый взрыв 
Внутриполитическое противоречий в руководстве правящей пар-

в 1966— 9̂70 гг. тии* Впервые в истории Конгресса на пост 
Конец монополии премьер-министра было выдвинуто два кан-

Конгресса на власть дидата: Индира Ганди, дочь Неру,— от цен-
и начало тристской и левой фракций и Морарджи 

левого сдвига ту « л π 
Десаи — от правой фракции. После ожесто

ченной борьбы внутри парламентской фракции Конгресса боль
шинством голосом премьер-министром была избрана И. Ганди. 
Накануне очередных всеобщих выборов 1967 г. внутрипартийное 
положение в Конгрессе было весьма сложным. В 1965—1966 гг. в 
некоторых штатах произошел раскол в местных организациях 
правящей партии. Новые местные партии, образованные вышед
шими из Конгресса группировками или отдельными лидерами, 
выступили на выборах 1967 г. как более или менее существенный 
политический фактор в штатах Западная Бенгалия, Бихар, Орис
са, Раджастхан, Керала и Майсур. В разное время — уже после 
выборов — из фракций Национального конгресса в законодатель
ных собраниях вышли группы вновь избранных депутатов в шта
тах Уттар Прадеш, Хариана и Мадхья Прадеш, что привело к па
дению конгрессистских правительств в этих штатах. 

В мае 1967 г. большинство местных партий бывших конгрес-
систов образовали новую общеиндийскую партию «Бхаратия 
кранти дал» (Индийская революционная партия) с сохранением, 
однако, автономии и названий партий — ее учредителей в отдель
ных штатах. 

Произошли изменения и в Объединенной социалистической 
партии. Принятая в 1966 г. ОСП программа конкретных со
циально-экономических преобразований в основном совпадала с 
аналогичными программами КПИ и КПИ(м). Социалисты заяв
ляли, что их конечной целью является установление обществен
ной собственности на средства производства и что их партия сто
ит на позициях классовой борьбы. В то же время большую роль 
в агитационной деятельности и политике ОСП играл национализм. 
В позициях многих деятелей ОСП наличествовали оппортунизм, 
сочетавшийся с авантюризмом. Именно лидер и идеолог ОСП 
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того периода Р. М. Лохия выдвинул в начале 60-х годов идею 
свергнуть власть Конгресса путем объединения на выборах всех 
оппозиционных партий, независимо от их политической направ
ленности. И все это при отсутствии четкой программы развития 
Индии «после Конгресса». В предвыборной кампании ОСП стре
милась к согласованию действий на такой основе как с левыми, 
так и с правыми партиями. 

Всеобщие выборы в Индии в 1967 г. продемонстрировали сте
пень влияния политических партий на избирателей, а также их 
политический вес в парламенте по сравнению с выборами 1962 г. 
Наиболее существенно изменилось положение Национального 
конгресса. 

Правящая партия получила на выборах в парламент в 1967 г. 
40% голосов и 54% депутатских мест в народной палате соответ
ственно против 45% голосов и 73% мест в 1962 г. Таким образом, 
Конгресс потерял 5% голосов избирателей и около 19% мест. 
Это было в большой степени результатом соглашений между пар
тиями оппозиции на выборах, а также предпочтения, которое из
биратели отдавали более крупным партиям оппозиции. Тем не 
менее и в 1967 г. мажоритарная система выборов дала Конгрессу 
преимущество, позволив ему получить гораздо большую долю 
мест в парламенте (54%) и законодательных собраниях штатов 
(50%), чем доля голосов его избирателей (40%). 

В результате выборов 1967 г., а также непосредственно после
довавших за ними дальнейших расколов в ряде организаций шта
тов Конгресс утратил свое положение правящей партии в 9 из 17 
индийских штатов. В этих девяти штатах сосредоточено не менее 
3/б населения страны. 

Здесь были образованы коалиционные правительства партий, 
выступающих против Национального конгресса. В штатах Керала 
и Западная Бенгалия, общее население которых составляет при
мерно 60 млн. человек, были созданы коалиционные правитель
ства левых и демократических партий с преобладанием коммуни
стов, но преимущественно параллельной компартии, возглавившей 
правительство в Керале и являвшейся крупнейшим участником 
правительственной коалиции в Западной Бенгалии. В штатах 
Бихар, Пенджаб и Уттар Прадеш в коалиционных правитель
ствах участвовали как левые партии (в том числе обе компартии 
при более сильных позициях у КПИ), так и правые партии (при 
наибольшем представительстве «Джан сангх»). При этом в коали
циях преобладали: в Бихаре — левые партии (наиболее крупная 
партия коалиции — Объединенная социалистическая партия), в 
штате Уттар Прадеш — правые партии (наиболее крупная пар
тия — «Джан сангх»). В штате Пенджаб главной партией коалиции 
являлась местная националистическая партия «Акали дал». В шта
те Мадрас правительство было сформировано партией «Дравида 
муннетра кажагам». В двух штатах коалиционные правитель
ства были образованы правыми партиями («Сватантра»—в Орис-
19 Антонова К. А. и др. 577 



се и «Джан сангх»—в Мадхья Прадеш) совместно с отколовши
мися от Конгресса группировками. В штате Хариана правитель
ство было создано отколовшейся от Конгресса группировкой и 
опиралось на поддержку правых партий. В Хариане, а также в 
Западной Бенгалии, Бихаре, Уттар Прадеше, Пенджабе и Мадхья 
Прадеше главными министрами стали лидеры отколовшихся от 
Конгресса группировок. 

Выборы 1967 г. ознаменовали важный рубеж в политической 
истории независимой Индии: было покончено с длительной моно
полией Конгресса на власть. Начался процесс замещения одно
партийной системы правления, действовавшей в интересах иму
щих классов, двухпартийной или многопартийной. 

Блокируясь на выборах с оппозиционными Конгрессу силами 
и участвуя в коалиционных правительствах, коммунисты осу
ществляли установку VII съезда на создание национально-демо
кратического фронта. Острые противоречия между участниками 
коалиций затрудняли деятельность правительств, делали их по
ложение неустойчивым. В 1969 г. в пяти штатах прошли досроч
ные выборы в законодательные собрания, на которых был под
твержден начавшийся в 1967 г. общий сдвиг оси политической 
жизни Индии влево. Несмотря на неудачу эксперимента широких 
коалиционных правительств, все же министры-коммунисты су
мели провести ряд прогрессивных мер (особенно в Западной Бен-
галии, Керале, Бихаре). 

В обстановке нараставшей в стране социальной напряженно
сти прошел VIII съезд компартии (Патна, май 1968 г.), подтвер
дивший проводившуюся линию на создание единого фронта ле
вых и демократических сил, а также одобривший участие КПИ 
в коалиционных правительствах. На съезде были внесены поправ
ки в программу партии, уточнявшие: а) этап революции как на
ционально-демократический; б) объединение в национально-демо
кратическом фронте рабочих, крестьян, мелкой и немонополи
стической буржуазии при решающей роли рабочего класса. 

Руководство КПИ во главе с Председателем Национального 
совета Ш. А. Данге и Генеральным секретарем Раджешваром Рао 
продолжало начатые еще в 1965 г. действия по установлению 
единства с параллельной компартией. Однако раскол в коммуни
стическом движении Индии продолжал углубляться. В результате 
в октябре 1969 г. параллельная компартия вышла из состава пра
вительства в Керале, а в марте 1970 г. вследствие раздоров между 
левыми партиями пало левое коалиционное правительство в За
падной Бенгалии, образованное после промежуточных выборов 
1969 г. В нем, как и в первом коалиционном правительстве, важ
нейшую роль играли представители КПИ(м). 

Сохранявшаяся в стране политическая нестабильность, усугуб
лявшаяся расколом левых сил, активно использовалась реакцион
ными силами, которые опирались на поддержку правого крыла в 
Конгрессе. 
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В течение 1967 г. в руководстве правящей партии и в высших 
звеньях государственного аппарата: образовалась левоцентрист
ская группа, активно поддержавшая премьер-министра И. Ганди 
в ее стремлении радикализовать программу и политику Конгресса. 
В Дели развернулась острая борьба вокруг сохранения «линии 
Неру» во внутренней и внешней политике. Не только в левых, но 
и в центристских кругах партии росло понимание того, что не
удачи Конгресса на выборах 1967 г. связаны с правоцентристской 
ориентацией после кончины Неру в 1964 г. 

И. Ганди выдвинула в 1967 г. «10 пунктов»—программу про
грессивных социально-экономических преобразований. В руково
дящее ядро Конгресса были привлечены бывшие участники ком
мунистического (Ч. Ядав, М. Кумарамангалам и др.) и левосоциа-
листического движения (Ч. Шекхар, К. Кант, М. Дхария и др.). 
Однако в течение 1967 и 1968 гг. правые силы внутри партии во 
главе с «Синдикатом» пытались затормозить проведение «курса 
Неру» во внешней и внутренней политике Индии и подорвать 
личные позиции И. Ганди. 

С целью восстановления подорванного престижа партии и в 
осуществление объявленной программы из 10 пунктов И. Ганди 
летом 1969 г. провела национализацию 14 крупнейших частных 
банков, за которой последовала отставка министра финансов (и 
заместителя премьер-министра) М. Десаи. На выборах в августе 
1969 г. нового президента Индии вместо умершего 3. Хуссейна 
вновь победила левоцентристская группировка Конгресса, выдви
нувшая своим кандидатом ветерана профсоюзного движения Ин
дии В. В. Гири. Его кандидатура была поддержана и партиями ле
вой оппозиции. В то же время против кандидатуры Гири выступало 
правое крыло парламентской фракции правящей партии. Это 
ускорило фактический раскол в Конгрессе, завершившийся 
осенью 1969 г. образованием двух параллельных организаций 
Конгресса. 12 ноября этого года председатель Конгресса С. Ниджа-
лингаппа исключил И. Ганди из состава Рабочего комитета ИНК, 
однако большинство комитета поддержало премьер-министра. 
Расколовшийся Рабочий комитет собрался на два параллельных 
заседания, после чего в декабре того же года прошли параллель
ные съезды двух организаций: Конгресса (правящего) и Конгрес
са (Организации) — так стала именоваться новая правоцентрист
ская партия. Во главе Конгресса (О) встали члены бывшего «Син
диката». 

Бомбейский съезд ИНК разработал подробную программу про
грессивных социально-экономических преобразований. Стремясь 
закрепить достигнутый успех, И. Ганди вслед за национализацией 
банков провела ряд других прогрессивных мер. 

В декабре 1969 г. был принят и утвержден Закон о монопо
лиях и ограничительной торговой практике, вступивший в силу 
с 14 июня 1970 г. Законом было установлено, что создание, сли
яние или существенное расширение доминирующих в отрасли 
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предприятий с активами 10 млн. рупий и выше, а также любых 
входящих в объединение предприятий с активами 200 млн. рупий 
и выше требуют специального разрешения правительства. Закон 
предусматривал создание постоянной комиссии по монополиям и 
ограничительной торговой практике для вынесения в необходи
мых случаях рекомендаций правительству по этому вопросу, а 
также для рассмотрения случаев монополистической и ограничи
тельной торговой практики и запрещения тех из них, которые 
«противоречат общественным интересам». 

В феврале 1970 г. была подтверждена сфера государственного 
предпринимательства, установленная в Резолюции о промышлен
ной политике 1956 г. с учетом изменений за последующие 15 лет. 
Тогда же было объявлено о пересмотре ассигнований по четвер
тому пятилетнему плану (1969/70—1973/74 гг.) в сторону увели
чения инвестиций в государственный сектор (с 55 до 60%). В том 
же месяце была создана комиссия для расследования обвинений 
против монополистического дома Бирла и других монополистиче
ских групп. 

В марте 1970 г. под государственный контроль был поставлен 
импорт ряда товаров, а в августе — национализован импорт хлоп
ка. В том же году было объявлено о снижении цен на 17 важней
ших видов медикаментов. Было также частично удовлетворено 
требование профсоюзов о повышении заработной платы рабочим 
и служащим в некоторых отраслях народного хозяйства. Наконец, 
в январе 1971 г. была объявлена широковещательная программа 
об увеличении занятости в сельской местности. 

Обнародованные в 1969 г. Конгрессом программы прогрессив
ных социально-экономических мер и их частичное осуществление 
центральным правительством свидетельствовали о начавшемся в 
стране определенном сдвиге влево в расстановке политических 
сил. Эти изменения были в первую очередь результатом массовой 
борьбы трудящихся за проведение общедемократических преоб
разований. 

Раскол в коммунистическом движении оказал отрицательное 
воздействие на массовое движение, однако в середине второй по
ловины 60-х годов борьба рабочего класса продолжала нарастать. 
К началу 70-х годов забастовки достигли наивысшего за весь пе
риод независимости уровня: в 1969 г. было потеряно около 20 млн. 
человеко-дней, а в 1970 г. — свыше 20 млн. Наряду с фабрично-
заводскими рабочими и транспортниками в экономическую борьбу 
все более активно втягивались служащие. Сами забастовки стали 
приобретать характер выступлений против государственной вла
сти. Правительство репрессировало участников забастовки служа
щих центрального административного аппарата, проходившей в 
сентябре 1968 г. 

Наряду с ростом организованности рабочего класса постепен
но усиливалось стремление к координации деятельности круп
нейших профцентров страны, в частности по вопросам об устано-
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влении минимума заработной платы. Под этим лозунгом в ноябре 
1968 г. состоялась общенациональная забастовка. Начался также 
широкий и конструктивный диалог профсоюзов с администрацией 
как на уровне центра, так и на уровне штатов. В обстановке уси
лившейся тяги к единству в рабочем движении представители 
основных профцентров выработали общую программу борьбы. 
Под этим документом было собрано около 5 млн. подписей, а 1 мая 
1969 г. он был представлен в форме петиции парламенту. Однако 
борьбе за единство помешал раскол ВИКП и образование в мае 
1970 г. нового профобъединения — Центра индийских профсою
зов, находящегося под влиянием параллельной компартии. 

Раскол в коммунистическом движении сказался и на деятель
ности крестьянских организаций. Хотя в течение 1965—1966 гг. 
«Кисан сабха» после 4—5-летнего перерыва возобновила свою де
ятельность, в ряде штатов возникли параллельные организации. 
Все это привело к образованию в начале 1968 г. двух всеиндий-
ских крестьянских союзов. Наибольшего размаха в эти годы борь
ба крестьянской бедноты, в особенности арендаторов-издольщи
ков, достигла в Западной Бенгалии, Бихаре, Уттар Прадеше и 
Тамилнаде. В Зацадной Бенгалии, в районе Наксалбари, под 
руководством экстремистов в 1968 г. произошли вооруженные 
восстания крестьян. С тех пор левоэкстремистские группы, пред
принимавшие вооруженные выступления, получили . название 
«наксалиты». Движение наксалитов стало распространяться на 
другие районы (в особенности в Андхра Прадеше и Пенджабе). 
Левоэкстремистские элементы вышли из КПИ(м), образовав в 
мае 1969 г. третью («марксистско-ленинскую») компартию. Ее 
влияние было наиболее значительным в Западной Бенгалии, осо
бенно в Калькутте. Здесь в течение 1969—1971 гг. установился 
подлинный режим террора: политические убийства широко прак
тиковались противоборствующими силами. 

Развернулась борьба сельскохозяйственных рабочих; в мае 
1968 г. был образован находящийся под влиянием КПИ Всеин-
дийский союз сельскохозяйственных рабочих. В 1969—1970 гг. 
КПИ, «Кисан сабха» и союз сельскохозяйственных рабочих 
провели массовую кампанию по насильственному захвату поме
щичьих и пустовавших государственных земель. Кампания, в ко
торой участвовали десятки тысяч человек, вызвала новое напря
жение в социальных отношениях в деревне. 

Насилие, включая индивидуальный террор, стало все более 
распространенным методом политической борьбы. В этой обста
новке в широких общественных кругах усилилась тяга к полити
ческой стабильности. Учитывая поворот в общественных настрое
ниях и опираясь на возросшую популярность правящего Конгрес
са, его руководство пошло на цроведение досрочных всеобщих 
выборов, назначенных на март 1971 г. 

Правящий Конгресс развернул широкую пропаганду проведен
ных и обещанных им мероприятий в социально-экономической 
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области. . Помимо многочисленных выступлений руководителей 
правящей партии и правительства на массовых митингах и собра
ниях во всех частях страны Всеиндийский комитет ИНК опубли
ковал специальные пропагандистские брошюры, посвященные со
циально-экономической политике правящей партии, в частности 
«Бомбейская резолюция по экономической политике и последую
щие меры» (издана в июле 1970 г.) и «Меры, предпринятые после 
национализации банков» (издана в сентябре 1970 г.). По суще
ству еще задолго до объявления о досрочных всеобщих выборах 
правящая партия развернула широкую избирательную кампанию. 
Предвыборный манифест партии в основном повторял те же обе
щания, которые были развернуты в упомянутых выше докумен
тах и публикациях. В качестве основной причины досрочного про
ведения выборов правительство объявило необходимость получе
ния твердого парламентского большинства для осуществления 
обещанных социально-экономических мер. 

Прогрессивные сдвиги в социально-экономи-
Всеобщие выборы ческой политике правящей партии и прави

тельства, широкая пропаганда этих сдвигов 
и обещания их дальнейшего развития сыграли существенную роль 
в успехах правящего Конгресса на досрочных выборах 1971 г. 
Эти сдвиги в значительной мере были вызваны успехами левых 
партий на выборах 1967 и 1969 гг. 

Взяв на вооружение программные лозунги, близкие тем, кото
рые выдвигались левыми партиями, правящий Конгресс своими 
обещаниями широких социальных перемен и некоторыми мерами 
по осуществлению этих обещаний привлек на свою сторону часть 
избирателей, прежде поддерживавших левые партии. С другой 
стороны, обвиняя оппозиционный Конгресс как главную силу, 
препятствующую осуществлению прогрессивных преобразований 
в социально-экономической области, правящая партия смогла по
вести за собой основную часть избирателей, прежде голосовавших 
за объединенный ИНК. 

В результате досрочных выборов в парламент, проведенных 
в марте 1971 г., правящая партия вновь завоевала абсолютное 
большинство в парламенте и получила 2/з голосов, необходимых 
для внесения поправок в конституцию. 

В течение 1971 г. правительство Национального конгресса, 
опираясь на прочное большинство в парламенте и поддержку ле
вых сил, продолжало курс на осуществление программы прогрес
сивных экономических преобразований. Были приняты две по
правки к конституции, предусматривавшие право парламента 
принимать законодательные акты, ограничивающие право частной 
собственности без выплаты полной компенсации. Парламент под
твердил свой суверенитет в области экономического и социально
го законодательства и тем самым пресек попытки консервативно
го крыла Верховного суда Индии блокировать осуществление 
решений правительства о национализации банков и ликвидации 
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привилегий бывших правителей княжеств. В конце года парла
мент принял решение об отмене выплаты пенсий бывшим князь
ям, что сэкономило более 50 млн. рупий в год, а также подрывало 
экономическую основу вмешательства феодальной реакции в по
литическую жизнь страны. 

Важной прогрессивной мерой было принятие закона, давав
шего правительству право устанавливать контроль над частными 
предприятиями. Правительство И. Ганди взяло под контроль 64 
индийские и 42 иностранные компании общего страхования, 214 
угольных шахт и другие предприятия. В некоторых штатах под 
правительственный контроль перешел также ряд предприятий 
легкой и пищевой промышленности. 

Было объявлено о начале нового раунда аграрных реформ — 
о принятии нового, сниженного «потолка» частного землевладе
ния, а также подтвержден курс на расширение государственного 
контроля в различных сферах индийской экономики. Позиции 
Конгресса среди массы избирателей еще более упрочились. 

На выборах в законодательные собрания штатов в 1972 г. ИНК 
завоевал 48% голосов против 43,6%, полученных им на досроч
ных всеобщих парламентских выборах 1971 г. В 1967 г. Конгресс 
(до раскола) на выборах в тех же штатах получил 42,7 °/о голо
сов. Таким образом, рост влияния ИНК во главе с И. Ганди ока
зался несомненным. Поэтому Конгресс сумел значительно усилить 
свои позиции в законодательных собраниях штатов, получив там 
около 76% мест. «Старый» ИНК получил в 1967 г. менее 50% 
мест в собраниях штатов. 

Индийский национальный конгресс сформировал правитель
ство в 15 из 21 штата 1. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что ИНК в 11 из 16 
законодательных собраний получил 2/з мест, что создало дополни
тельные благоприятные условия для завоевания конгрессом боль
шинства мест в верхней палате парламента (Раджья сабха) на 
выборах в апреле 1972 г. 

Вместе с тем в большинстве штатов доля голосов, полученных 
в 1972 г., ниже, чем на победных парламентских выборах 1971 г. 
Объясняется это тем, что в отличие от выборов 1971 г. в предвы
борной кампании 1972 г. поднимались в большей мере «местные» 
проблемы, поскольку деятельность конгрессистских организаций 
в штатах имела значительно больше теневых сторон. 

Выборы показали серьезное ослабление парламентских пози
ций (потери в количестве мест в собраниях штатов) у основных 
правых партий, однако снижение их массового влияния было зна
чительно менее заметным. 

В результате выборов в законодательные собрания штатов 
в 1972 г. левые партии в целом сохранили свои суммарные пози-

• 
1 С учетом тех пяти штатов, где выборы в 1972 г. не проводились. 
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ции. КПИ получила 4,2% голосов (против 4,9% в 1971 г. и 
4,1% в 1967 г.). Необходимо подчеркнуть значительное увеличе
ние влияния КПИ в Западной Бенгалии (7,4% в 1967 г. и до 
13% в 1972 г.). КПИ имела соглашение с ИНК о разделе изби
рательных участков в Западной Бенгалии, Бихаре, Пенджабе, 
Раджастхане, Мадхья Прадеше и Майсуре, т. е. в 6 штатах из 16, 
включая Дели, что позволило ей значительно усилить свои пози
ции в собраниях этих штатов. 

Параллельная компартия получила в сумме 4,6% голосов про
тив 4,9% в 1971 г. и 4% в 1967 г. Однако конфронтация партии 
как с Конгрессом, так и с КПИ привела ее к жестокому пораже
нию в Западной Бенгалии и общему значительному ослаблению 
парламентских позиций. Партия провела в сумме 34 депутата про
тив имевшихся у нее до выборов 128. Фактически партия оказа
лась значительно ослабленной в общеиндийском масштабе. 

Позиции социалистов несколько ослабли (4,6% голосов про
тив 5,1% в 1967 г.), значительно сократилось количество мест, 
полученных ими в законодательных собраниях (58 против имев
шихся 117). Социалисты оставались крупнейшей партией оппо
зиции лишь в Бихаре (16% голосов). 

Проведение правительством И. Ганди ряда мер в осуществле
ние программы прогрессивных социально-экономических преобра
зований свидетельствовало о начавшемся определенном сдвиге 
влево в расстановке политических сил. Происходившие внутри
политические изменения в конечном счете определялись массо
вой борьбой трудящихся. 

Усиление в руководстве Конгресса левоцентристской группи
ровки сказалось на отношении партии и находящихся под ее вли
янием массовых организаций к партиям левой оппозиции, прежде 
всего к КПИ. Произошли изменения и в руководстве ИНКП, ко
торый стал более последовательно сотрудничать с ВИКП и дру
гими профцентрами. В мае 1971 г. в Дели состоялась общеиндий
ская профсоюзная конференция, на которой были представлены 
все основные национальные и отраслевые профцентры. Конфе
ренция приняла развернутую Хартию совместных действий, опре
делившую общую программу борьбы за экономические права тру
дящихся. 

Линия на единство всех левых и демократических сил была 
закреплена на IX съезде Компартии, состоявшемся в октябре 
1971 г. в Кочине. Съезд разработал гибкую тактику, сочетавшую 
сотрудничество коммунистов с левыми как вне, так и внутри 
Конгресса с развертыванием массовой борьбы за интересы 
трудящихся. 

После выборов Конгресс образовал правительства в большин
стве штатов, однако положение внутри партии осложнилось 
ввиду возвращения в него массы правых элементов. Усиление 
правого крыла в Конгрессе обострило внутрипартийную борьбу, 
сделало неустойчивым положение конгрессистских правительств 
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в некоторых штатах и затруднило дальнейшее проведение про
грессивных экономических мер, намеченных Всеиндийским коми
тетом Конгресса в октябре 1972 г. Все это происходило на фоне 
продолжавшегося ухудшения экономического положения в стра
не (в 1969—1972 гг. продолжалось снижение прироста националь
ного дохода) и роста социальной напряженности. Задачи по даль
нейшему развитию сдвига влево усложнились. 

Начавшийся в 1967 г. сдвиг влево во внут
ренней политике Индии, особенно после рас-

В н е ш н я я политика т/» * « 
Индии во второй к о л а Конгресса, ослабил внутри правящей 
половине 60-х — партии силы, оказывавшие на правительство 

начале 70-х годов давление с целью изменить его внешнеполи
тический нейтралистский курс в сторону 

преимущественной ориентации на западные страны, и прежде 
всего США. В свою очередь американская администрация исполь
зовала в течение всего периода 60-х годов различные средства 
экономического и другого давления на Индию, включая посылку 
7-го американского флота в Индийский океан. 

Правительство И. Ганди стало более последовательно соблю
дать основные принципы внешней политики, разработанные еще 
в период руководства страной Джавахарлалом Неру, а также про
водить меры, направленные на дальнейшее развитие политиче
ского, экономического и культурного сотрудничества с СССР и 
другими социалистическими странами. 

Индия продолжала активно участвовать в движении неприсое
динившихся стран. Л. Б. Шастри принял участие во второй кон
ференции глав государств и правительств неприсоединившихся 
стран в Каире (1964 г.), а И. Ганди—в третьей, состоявшейся 
в Лусаке (1970 г.). 

В соответствии с курсом на укрепление позиций Индии в раз
вивающихся странах продолжалась активность индийской дипло
матии, направленная на упрочение двусторонних отношений с 
афро-азиатскими странами. В 1967 г. Индия была на стороне 
арабских стран в их борьбе против израильской агрессии. В 1968 г. 
И. Ганди посетила ряд стран Латинской Америки, Юго-Восточной 
Азии и Океании. В том же году в Дели прошла третья конферен
ция ЮНКТАД. 

Задачи индийской внешней политики заключались также в 
укреплении и расширении отношений с развитыми капиталисти
ческими государствами, что прежде всего определялось нуждами 
экономического и социально-культурного развития страны. 
В конце 60-х годов усилилась американская активность в Индии, 
которую в 1969 г. посетил тогдашний президент США Р. Никсон. 
Однако американские планы сооружения в Индийском океане 
крупной военной базы на английском острове Диего-Гарсиа вы
звали активные протесты как правительства, так и общественно
сти Индии. 

Вторая половина 60-х годов ознаменовалась значительным 
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расширением и углублением советско-индийского сотрудничества 
в экономической, политической и других областях. 

Еще в 1960 г. было подписано советско-индийское соглашение 
о разведке нефти и газа и сооружении нефтеперерабатывающих 
предприятий с помощью СССР. В 1962 г. Анклешварское место
рождение дало первую нефть. Все новые скважины, новые пред
приятия вступали в строй. По всей стране сооружались с совет
ской помощью десятки крупных промышленных объектов. 
В 1964 г., после визита Л. Б. Шастри в СССР, было заключено со
глашение об оказании Советским Союзом экономической помощи 
Индии в период четвертого пятилетнего плана. Было предусмот
рено сооружение второго металлургического гиганта — в Бокаро. 

Значительно расширились контакты между руководителями 
обеих стран. Председатель Совета Министров СССР А. Н. Косы
гин посетил Индию дважды: в 1968 г. и в 1969 г. В Советском 
Союзе с государственными визитами находились президент 
3. Хуссейн в 1968 г., президент В. В. Гири в 1970 г. и И. Ганди 
в том же 1970 г. 

В результате этих контактов на высшем уровне укрепились 
дружественные основы советско-индийских отношений. В 1970 г., 
когда Советский Союз вышел на второе место во внешнеторговом 
обороте Индии, было заключено новое долгосрочное торговое со
глашение между двумя странами. 

В конце 60-х годов начали развертываться отношения Индии 
и с другими социалистическими странами, которые И. Ганди по
сетила в 1967 г. За этим последовали ответные визиты руководи
телей ряда социалистических стран в Индию. В 1969 г. Индия от
крыла свое торговое представительство в ГДР. 

Эти тенденции во внешней политике Индии получили даль
нейшее развитие в период резкого обострения обстановки на по
луострове Индостан в начале 70-х годов. 

Важнейшими внешнеполитическими проблемами Индии по-
прежнему оставались отношения с Пакистаном и Китайской На
родной Республикой. Затянувшиеся индо-пакистанский и индо
китайский конфликты продолжали оказывать влияние на разви
тие отношений Индии с третьими странами, в первую очередь с 
великими державами. 

Напряженность в отношениях с Пакистаном, ярко проявив
шаяся во время конференции мусульманских стран в Рабате ле
том 1970 г., усилилась с конца 1970 г. в связи с резким обостре
нием внутриполитической обстановки в Пакистане. 

Подъем национально-освободительного движения в Восточном 
Пакистане; победа в декабре 1970 г. на первых в истории Паки
стана всеобщих выборах бенгальской национальной партии «Ава-
ми лиг» («Народная лига»), а также сил, находившихся в оппо
зиции к военному режиму Яхья-хана в Западном Пакистане; не
признание правящими кругами Пакистана результатов выборов; 
подавление военной силой бенгальских национальных организа-
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ций; разгон органов законодательной власти в Восточном Паки
стане; арест 26 марта 1971 г. бенгальского национального лидера 
Шейха Муджибур Рахмана — вся эта цепь событий завершилась 
широкими военными операциями западнопакистанской армии, 
направленными против отрядов сопротивления и поддерживаю
щего их бенгальского населения. Массовые разрушения и убийст
ва, совершенные в течение восьми месяцев правительственными 
войсками, вызвали приток в Индию бенгальских беженцев, общая 
численность которых к концу 1971 г. достигла 10 млн. человек. 

Размещение и обеспечение такой массы людей легло тяжелым 
бременем на экономику Индии. Моральная поддержка, оказанная 
в Индии бенгальскому национальному движению, вызвала в Па
кистане яростную антииндийскую кампанию, поощрявшуюся па
кистанской военной администрацией. Все это крайне осложнило 
индийско-пакистанские отношения. Положение усугублялось от
крытым выступлением на стороне правящих кругов Пакистана 
правительства Китая, а также в общем благожелательным отно
шением к политике Пакистана со стороны США. 

В этой обстановке большую роль сыграла твердая и последо
вательная позиция Советского Союза, решительно выступившего 
за прекращение кровопролития и мирное политическое урегули
рование проблем. Логика развития как внешнеполитического, так 
и внутриполитического положения Индии предопределила усиле
ние тенденций на сближение с Советским Союзом. Заключение 
9 августа 1971 г. советско-индийского Договора о мире, дружбе 
и сотрудничестве не только подняло на новую ступень отношения 
между двумя странами, но и значительно упрочило международ
ное положение Индии. 

Несмотря на усилия предотвратить дальнейшее обострение со
бытий на полуострове Индостан, 3 декабря 1971 г. начался воен
ный конфликт между Индией и Пакистаном. 14-дневные воен
ные операции, происходившие на широком фронте, закончились 
капитуляцией пакистанских вооруженных сил и прекращением 
17 декабря по инициативе Индии огня. 

Поражение Пакистана и крушение режима военной админи
страции, образование Народной Республики Бангладеш, военная 
победа Индии — все эти события значительно изменили соотно
шение сил в Южной Азии и оказали влияние на положение внут
ри самой Индии. Они сыграли роль факторов, способствовавших 
значительному росту престижа И. Ганди и победе Национального 
конгресса на выборах 1972 г. 

Урегулирование вопросов, связанных с последствиями индо-
пакистанского конфликта, занимало важнейшее место в индий
ской внешней политике в течение 1972 г. В марте 1972 г. Индия 
заключила с Бангладеш (которую официально признала еще 
6 декабря 1971 г.) Договор о дружбе и сотрудничестве и оказала 
ей экономическую помощь. В марте 1972 г. индийские войска 
были выведены из Бангладеш. 
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3 июля 1972 г. после переговоров в Симле (Индия) между 
И. Ганди и новым президентом Пакистана 3. А. Бхутто было за
ключено индо-пакистанское соглашение, создавшее основу для 
будущего урегулирования спорных проблем мирным путем. В со
ответствии с этим соглашением к концу 1972 г. был в основном 
урегулирован ряд вопросов, возникших в связи с вооруженным 
конфликтом (демаркация линии контроля в Кашмире, отвод 
войск, обмен военнопленными и т. д.). 

Пропакистанская позиция правительства США во время воен
ного конфликта, замораживание американской помощи привели к 
резкому ухудшению американо-индийских отношений. В то же 
время усилились тенденции, направленные на развитие отноше
ний с государствами, представляющими прогрессивные силы в 
мировой политике. Выражением этого стало, в частности, дипло
матическое признание Индией ДРВ (ныне СРВ) и ГДР, офици
альная поддержка со стороны правительства Индии предложений 
Временного революционного правительства Республики Южный 
Вьетнам. Индия резко осудила американскую политику во Вьет
наме, позицию сайгонского режима, а также агрессию Израиля 
против арабских стран. 

Советско-индийский договор 1971 г. способствовал дальней
шему успешному развитию политического, экономического и куль
турного сотрудничества. В 1972 г. были заключены крупные со
ветско-индийские соглашения в области научно-технического со
трудничества. 

Наметившийся в 1972 г. общий поворот к ослаблению между
народной напряженности оказал влияние и на внешнюю полити
ку Индии. 

Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев следующим образом оце
нил значение советско-индийской дружбы и место Индии в си
стеме международных отношений: «Выдающееся место в форми
ровании судеб Азии, бесспорно, принадлежит Индии. С этой стра
ной нас связывает Договор о мире, дружбе и сотрудничестве. Мы 
рассматриваем его как надежную основу долговременных добрых, 
дружественных отношений. Индия внесла много ценного во всю 
мировую политику, и роль ее — мы в этом убеждены — будет воз
растать. Советско-индийская дружба крепнет из года в год, и нет 
сомнения, что будущее ознаменуется новыми шагами в этом на
правлении — к большой пользе для народов наших стран и для 
дела всеобщего мира» 1. 

Φ 
1 Л. И. Брежнев. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 4. М., 1974, 

с. 297—298. 
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Индия в середине 70-х годов: 
углубление противоречий 

внутреннего развития (1973—1978 гг.) 

Поддержка, оказанная массой избирателей Индийскому на
циональному конгрессу, который шел на выборах 1971 и 1972 гг. 
с программой прогрессивных социально-экономических преобра
зований, соглашения, достигнутые между Конгрессом и Компар
тией Индии (КПИ) в ходе выборов, сотрудничество в определен
ных областях между коммунистами и левоцентристским крылом 
правящей партии — все это открывало объективную перспективу 
дальнейшего левого сдвига в политической жизни страны. Однако 
осуществление провозглашенной И. Ганди на выборах левоцент
ристской программы осложнялось углублявшимися противоречия
ми буржуазного развития Индии. Победа Конгресса на выборах 
1971 и 1972 гг. не только не разрешила нараставшего в стране со
циально-политического кризиса, но и послужила началом нового 
этапа борьбы за сохранение позитивных аспектов «курса Неру». 

Противоречия развития Индии по буржуаз-
Экономическое ному пути сказывались прежде всего в пере

положение живавшихся страной экономических трудно-
в середине о тт 
70-х годов стях. За годы независимости Индия достигла 

определенных результатов в экономическом 
развитии. Общий объем промышленного производства увеличился 
к середине 70-х годов более чем в 4 раза. В рамках государствен
ного и частного секторов были созданы новые отрасли добываю
щей и обрабатывающей промышленности, в том числе металлур
гия и тяжелое машиностроение. Укрепилась энергетическая база: 
добыча угля выросла в 2,3 раза, нефти — более чем в 2ё раз, 
нефтепродуктов — в 85 раз, электроэнергии — в 10 раз. Начало 
механизации и химизации капиталистического сектора сельского 
хозяйства означало, что промышленный переворот в Индии всту
пил в новую фазу. 

Однако на фоне существенных сдвигов в перестройке унасле
дованной от колониализма экономической структуры с середины 
60-х годов со все большей очевидностью стали проявляться труд
ности развития по капиталистическому пути. Прежде всего сни
зились темпы экономического развития. Если в первой пятилетке 
средний ежегодный прирост промышленной продукции составлял 
6,5%, во второй — 7,3, в третьей — 7,8, то в четвертой (1969/70— 
1973/74 гг.) —лишь 3,8% (в 1937—1946 гг. —0,6%), в то время 
как планом предусматривался рост на 8—10% в год. В первой по
ловине 70-х годов темпы роста промышленного производства про
должали снижаться: 3,6% - в 1971 г., 2,9% —в 1972 г., 2,5% — 
в 1973 г. В последующие два года — 1974-й и 1975-й — промыш
ленный рост практически достиг нулевой отметки. 

Важнейшей причиной застоя в индийском промышленном раз-
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витии было сохранявшееся отставание сельского хозяйства. За 
годы независимости произошло определенное развитие (как эк
стенсивное, так и интенсивное) сельскохозяйственного производ
ства: общий объем продукции вырос более чем вдвое, размеры 
посевных площадей — на 30 %, площадь орошаемых земель — 
вдвое, средняя урожайность основных культур —на 40%. Однако 
база роста сельскохозяйственного производства в период развер
тывания «зеленой революции» с середины 60-х годов оставалась 
крайне узкой и охватывала не более 20% всех обрабатывавшихся 
земель. Это были в основном хозяйства кулаков и помещиков, ко
торые сосредоточили в своих руках к началу 70-х годов не менее 
половины всех посевных площадей страны. Характерно, что в 
большинстве помещичьих и кулацких хозяйств земледелие по-
прежнему велось на традиционной агротехнической базе. «Зеле
ная революция» охватила к середине 70-х годов лишь наиболее 
развитые районы Северо-Западной Индии (в штатах Пенджаб, 
Хариана и западный Уттар Прадеш), отдельные округа в запад
ных и южных штатах страны. 

Огромную массу владельцев крестьянских хозяйств (око
ло 70%) составляли малоземельные бедняки и полупролетарии. 
Земледельческое производство почти на половине обрабатывае
мых площадей находилось на стагнирующем уровне, а владельцы 
этих «нерентабельных», по существу потребительских хозяйств — 
на различных стадиях пауперизации и пролетаризации. 

Достигнутые Индией темпы прироста сельскохозяйственной и 
промышленной продукции почти не перекрывали прироста насе
ления (в среднем 2,5% в год). Поэтому в 1950—1971 гг. средний 
доход на душу населения возрастал лишь на 1,5% в год, а в 
1972—1975 гг. неуклонно сокращался, вновь повысившись лишь 
в 1976—1977 гг. 

По официальным данным, в начале 70-х годов у 40% сель
ского и 50% городского населения прожиточный уровень был 
ниже «уровня нищеты», т. е. расходы были на личное потребление 
не более 20 рупий в месяц (в ценах 1961 г.). Сохранение громад
ного резервуара нищеты сочеталось с дальнейшим ростом иму
щественного неравенства, «скандальным», по выражению индий
ской печати, ростом личного потребления верхушки имущих клас
сов. Пожалуй, нигде эти контрасты буржуазного развития не про
явились столь очевидно, как в крупных индийских мегаполисах, 
особенно в Бомбее, где расширение районов трущоб шло парал
лельно строительству роскошных отелей и многоэтажных жилых 
домов для богачей-нуворишей. 

Крайне низкая покупательная способность основной части ин
дийского населения, ограниченные возможности и низкие темпы 
технического переустройства в основных отраслях индийской эко
номики, в которой все еще не был завершен полный переход на 
фабричную стадию в добывающей и обрабатывающей промышлен
ности, слабая конкурентоспособность значительной части индий-
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ских промышленных товаров на мировом рынке — все это обусло
вило весьма узкий рынок для индийской промышленности. Зна
чительное недоиспользование производственных мощностей стало 
характерным явлением для ведущих отраслей промышленности 
страны. 

Кризисные явления обостряли проблему диспропорциональ
ного и дезинтегрированного развития индийской экономики. Уси
ливались противоречия между различными слоями и группами 
индийской торгово-промышленной буржуазии. 

К середине 70-х годов окончательно определилась ведущая 
роль государственного сектора в индустриализации Индии. Доля 
государства во вложениях в экономическое развитие выросла с 
3% в 1950—1951 г. до 48% в 1971 — 1972 г. Капиталовложения 
в государственный сектор развивались опережающими темпами 
по сравнению с частнокапиталистическим. В начале 70-х годов 
общие капиталовложения в предприятия госсектора (включая 
инфраструктуру) оценивались в 220 млрд. рупий, а в частный — 
130 млрд. рупий. 

В некоторых отраслях материального производства госсектор 
стал играть решающую роль. На государственных предприятиях 
производилось 85% чугуна и 48% стали, 95% добычи нефти и 
производства нефтепродуктов, 80% электроэнергии, 50% химиче
ских удобрений и т. д. 

Значительна также роль государства в инфраструктуре: ему 
принадлежат железные и шоссейные дороги, морские порты, 
авиационный транспорт, связь, крупные ирригационные и энерге
тические сооружения. 

Не менее важны позиции государства и в сфере обращения: 
доля государства в банковских депозитах равна 87%, в импорт
ной торговле — 70%, экспортной — 30%. 

Однако государственный сектор не занял еще главного места 
в народном хозяйстве. Удельный вес госсектора в обрабатываю
щей промышленности достиг примерно 30%, а во всем валовом 
национальном продукте — 16%. На госсектор приходилось в на
чале 70-х годов лишь 8% производства в промышленности и 
0,2% в сельском хозяйстве. 

Непрерывное возрастание роли госсектора, а также различных 
форм государственного регулирования в экономическом развитии 
страны вызывало нараставшую волну критики государственного 
капитализма со стороны частнокапиталистического предприни
мательства. Это объяснялось не только соображениями экономи
ческой конъюнктуры, столкновениями на рынке сырья, капита
лов и готовой продукции, но и опасениями, что мощный государ
ственный сектор сможет в будущем стать экономической базой 
поворота в сторону некапиталистического развития. Вместе с тем 
отношение национальной буржуазии к госсектору и госкапита
лизму в целом было двойственным. Опираясь на государственный 
сектор и используя регулирующий хозяйственный механизм и 
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протекционистскую политику государства, национальная буржуа
зия сумела за 30 лет независимости значительно расширить 
сферу своей деятельности. Госсектор не воспрепятствовал процес
су концентрации и централизации капитала в Индии. Меры по 
ограничению деятельности монополий, предпринятые в 60-х — 
начале 70-х годов, оказались неэффективными: в начале 70-х го
дов на долю 133 крупнейших индийских и иностранных групп 
приходилось до 75% всех активов частных акционерных компа
ний. У каждой из восьми крупнейших монополистических групп 
активы составили более 1 млрд. рупий, в том числе у Бирлы — 
10,6 млрд. рупий, Таты — 9,7 млрд., Мафатлала — 6,9 млрд. рупий. 

Наряду с укреплением позиций крупной буржуазии и ее мо
нополистической верхушки продолжался рост мелкого капитали
стического предпринимательства. Рост капитализма вширь про
явился в создании сотен тысяч мелких фабрик и промышленных 
заведений полумануфактурного типа. В то же время мелкое про
изводство, в котором по-прежнему было занято большее число ра
бочих, постепенно вытеснялось современным капиталистическим 
производством. Доля мелкой промышленности в национальном до
ходе, произведенном в индустриальной сфере, сократилась с 62% 
в 1950/51 г. до 34,6% в 1972/73 г. В различных сферах экономики 
усиливались как зависимость мелкого производства от крупного, 
так и противоречия между ними. 

Эти сложные и противоречивые процессы в экономике Индии 
оказывали свое влияние на внутриполитическую ситуацию. 

Непрерывный рост в течение всей первой по-
Внутриполитическое л о в и н ы 70-х годов как оптовых, так и роз-

положение г 

в 1973—1975 гг. ничных цен свидетельствовал о развивав
шихся в стране инфляционных процессах. 

Только за один 1974 г. розничные цены поднялись на 30%. Это 
тяжело ударило по широким массам трудящихся. Усилилась заба
стовочная борьба. Число потерянных в результате стачек рабочих 
дней увеличилось с 15 млн. человеко-дней в 1971 г. до 31 млн. в 
1974 г. Крупнейшими выступлениями рабочего класса в 1973— 
1974 гг. были: всеиндийская забастовка машинистов железнодо
рожного транспорта, 40-дневная забастовка текстильщиков Бом
бея, 33-дневная стачка рабочих джутовых фабрик в Западной 
Бенгалии, забастовки текстильщиков Канпура и Тамилнада. 
В ходе забастовочной борьбы крепло стремление к единству дей
ствий между различными профобъединениями. Этому способство
вало образование в мае 1972 г. Национального совета индийских 
профсоюзов, куда вошли Всеиндийский конгресс профсоюзов, Ин
дийский национальный совет профсоюзов и «Хинд маздур саб-
ха» — три крупнейших профцентра страны. Однако серьезным 
препятствием к укреплению единства в профсоюзном движении 
была продолжавшаяся борьба между профцентрами, находивши
мися под влиянием КПИ и КПИ(м). 
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Наряду с борьбой рабочего класса активизировалась деятель
ность организаций трудового крестьянства и сельскохозяйствен
ных рабочих. Действовавший параллельно Всеиндийский кресть
янский союз («Кисан сабха»), находившийся под руководством 
одновременно КПИ и КПИ(м), провел в течение 1972—1975 гг. 
ряд общеиндийских и местных кампаний, направленных на осу
ществление законодательства в «потолке» землевладения, защиту 
интересов арендаторов, снижение цен на промышленные товары, 
закупаемые крестьянством, повышение закупочных цен на сель
скохозяйственную продукцию и т. д. Серьезной слабостью кре
стьянских организаций была их малочисленность, спорадичность 
в проведении массовой борьбы. 

Программа крестьянской борьбы была разработана на 21-й 
общенациональной конференции «Кисан сабха», проходившей в 
Бхатинде (Пенджаб) в сентябре 1973 г. 

В эти же годы развернулась и деятельность Всеиндийского 
союза сельскохозяйственных рабочих, объединявшего в своих ря
дах в основном батраков-«неприкасаемых». Главными линиями 
деятельности Союза были: борьба за повышение заработной пла
ты, борьба за землю и аграрную реформу, против кастовой ди
скриминации «неприкасаемых». В 1974 г. в Тенали (Андхра Пра-
деш) состоялась третья конференция Союза. 

Коммунистическая партия Индии в сотрудничестве с проф
союзными, крестьянскими, молодежными и другими массовыми 
организациями провела в 1972—1974 гг. ряд общенациональных 
массовых кампаний, направленных на защиту экономических и 
политических интересов трудящихся. 

В октябре 1972 г. прошла общеиндийская сатьяграха, когда 
было организовано пикетирование административных учреждений 
вплоть до уровня тахсила (района) под лозунгами осуществления 
прогрессивной экономической политики. 27 марта 1973 г. был ор
ганизован «Великий марш» к парламенту с участием более полу
миллиона человек. Под петицией, в которой выдвигались требо
вания проведения прогрессивных социально-экономических пре
образований, вытекавших из. предвыборной программы Конгрес
са, было собрано 15 млн. подписей. 

В течение 1973 и 1974 гг. КПИ провела массовые кампании 
борьбы против спекулянтов, складировавших запасы продовольст
вия. 

В своей политической линии КПИ сочетала поддержку Кон
гресса в парламенте и законодательных собраниях и блокирова
ние с правящей партией на выборах с развертыванием массовых 
действий как средства давления на Конгресс с целью развить на
метившийся в 1967—1972 гг. левоцентристский сдвиг в его по
литике. 

В ходе массовой борьбы была сделана попытка добиться един
ства левых партий, следствием которой явилась встреча в апреле 
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1974 г. представителей КПИ, КПИ(м), Социалистической партии 
и некоторых местных левых партий. На встрече была принята 
общая программа-минимум. Наметившееся единство левых сил 
способствовало успешному проведению в мае 1974 г. общеиндий
ской забастовки железнодорожников. В ней участвовало более 
1,5 млн. человек. 

Прошедший с 27 января по 2 февраля 1975 г. в Виджаяваде 
(Андхра Прадеш) X съезд КПИ подвел итоги борьбы партии 
в период после IX съезда (1971 г.) и наметил программу единого 
фронта левых и демократических сил. 

На базе широкого недовольства народа ухудшавшимся эко
номическим положением, невыполнением Конгрессом широкове
щательной программы экономических и социальных преобразо
ваний активизировалась деятельность различных оппозиционных 
Конгрессу националистических мелкобуржуазных и буржуазных 
партий. 

Усиление местных националистических и партикуляристских 
тенденций проявилось, в частности, в движении, развернувшемся 
в 1972—1973 гг. в штате Андхра Прадеш и направленном на вы
деление из штата новой административной единицы. 

На прошедших в начале 1974 г. выборах в законодательные 
собрания Уттар Прадеша, Ориссы и еще трех штатов и союзных 
территорий Конгресс и КПИ, снова достигшие соглашения о 
взаимной поддержке, опять добились успеха. Однако и партии 
оппозиции расширили свою базу. 

Оппозицию Конгрессу стала поддерживать значительная часть 
городской и сельской буржуазии, недовольная курсом правящей 
партии на дальнейшее укрепление госсектора и неудавшейся в 
1973—1974 гг. попыткой ввести государственную монополию на 
торговлю зерном. Опасения определенных кругов вызвала акция 
правительства, взявшего в эти годы под государственный конт
роль несколько сот нерентабельных угольных шахт и текстиль
ных предприятий. 

В этой обстановке серьезную опасность для Конгресса пред
ставило массовое движение, начавшееся в 1974 г. в Гуджарате и 
Бихаре под руководством известного общественного деятеля, ган-
диста, а в прошлом одного из лидеров социалистов Джая Прака-
ша Нарайяна. Это движение развертывалось под лозунгами «то
тальной революции», направленной на свержение власти Конг
рессов в центре и на местах. В Бихаре угроза свержения прави
тельства была предотвращена лишь в результате активных дейст
вий местной организации КПИ, а затем и Конгресса. 

На фоне массовой аптиправительственной кампании, прово
димой Дж. П. Нарайяном и поддерживавшими его партиями оп
позиции, активизировалась деятельность правых (РСС, «Ананда 
марг») и левых («наксалиты») экстремистских организаций и 
групп. В январе 1975 г. в Бихаре был убит террористами министр 
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транспорта Индии Мишра. В Дели было совершено покушение 
на члена Верховного суда А. Н. Райя. 

В результате широкого движения масс, во главе которого шел 
М. Десаи, объявивший голодовку протеста, конгрессистское пра
вительство в штате Гуджарат было смещено и введено президент
ское правление. Созданный по инициативе Нарайяна «Джаната 
фронт» («Народный фронт»), объединивший основные оппози
ционные партии, на выборах в законодательное собрание Гуджа
рата, прошедших в 1975 г., добился победы. Выборы в Гуджарате 
показали, что объединившаяся оппозиция представляет серьез
ную угрозу власти Конгресса. 

В июне 1975 г. антиконгрессистские силы в стране перешли в 
открытое наступление против премьер-министра Индиры Ганди, 
после того как Аллахабадский высший суд вынес решение по 
иску соперника Ганди на выборах 1971 г. в округе Рае-Барелли 
(штат Уттар Прадеш), обвинившего ее в злоупотреблениях в пе
риод избирательной кампании. Суд постановил, что И. Ганди ли
шается своего депутатского места (и автоматически должности 
премьер-министра) и ей запрещается занимать выборные долж
ности в течение шести лет. Это решение И. Ганди опротестовала 
в Верховном суде Индии, который, однако, поначалу вынес дву
смысленное решение, отсрочив исполнение решения Аллахабад-
ского суда. 

Главные оппозиционные партии, включая КПИ(м), потребова
ли отставки И. Ганди. Было принято решение организовать по 
всей стране движение гражданского неповиновения. Дж. П. На-
райян призывал армию и полицию к неподчинению властям. 

В ответ на действия оппозиции указом пре-
во внутриполитическом зидента Индии Ф. А. Ахмада, избранного в 

развитии: августе 1974 г. после окончания срока пол-
чрезвычайное номочий В. В. Гири, 26 июня 1975 г. в стране 

положение было введено чрезвычайное положение. Βο
ή выборы 1977 г. апп 

г лее ЫЮ лидеров оппозиционных партии 
было арестовано. В течение 1975 г. за решеткой оказалось более 
30 тыс. активных членов оппозиции и движения Дж. П. Нарайя
на. 4 июля деятельность 26 экстремистских организаций (PCG, 
«Ананда марг», «наксалиты» и др.) была запрещена, некоторые 
члены их арестованы. 

Выступившая по радио с обращением к народу И. Ганди объ
явила программу прогрессивных социально-экономических пре
образований из 20 пунктов, которая в основном была направлена 
на ускорение проведения аграрной реформы, улучшение положе
ния сельскохозяйственных рабочих, отмену долговой кабалы 
и т. д. 

Удар, нанесенный И. Ганди по оппозиции, был осуществлен 
на фоне улучшавшейся экономической конъюнктуры. После ре
кордного урожая 1974/75 сельскохозяйственного года (120 млн. τ 595 



зерновых) правительству удалось с осени 1974 г. сдержать ин
фляцию и до весны 1976 г. рост оптовых и розничных цен. 

Введение чрезвычайного положения было объявлено руковод
ством правящей партии как мера, направленная против угрозы 
справа. КПИ объявила о поддержке этой акции правительства и 
стала активно сотрудничать с Конгрессом в проведении програм
мы из 20 пунктов. 

По официальным данным, к осени 1976 г. было отчуждено 
более 1 млн. га «земельных излишков» и распределено среди без
земельных и малоземельных крестьян 0,6 млн. га. Около 7 млн. 
сельскохозяйственных рабочих получили землю для постройки 
жилищ. Указами президента был объявлен мораторий на сель
скую задолженность и отменены отработки за долги. 

«Кисан сабха» и Союз сельскохозяйственных рабочих провели 
в 1975—1976 гг. «падаятра» (пешие походы) по осуществлению 
программы из 20 пунктов. Во время 'этих походов выявилось, что 
положение основной массы сельской бедноты не затрагивалось 
объявленными мерами. 

Постепенно стали выявляться отрицательные последствия 
чрезвычайного положения. Предприниматели не выполняли ре
шений о «мире в промышленности» — локауты, снижение зар
платы стали обычными явлениями, в то же время забастовки бы
ли запрещены, борьба рабочего класса жестоко подавлялась. Осо
бое недовольство рабочих и служащих вызвала система принуди
тельных займов. 

Была введена цензура, ограничена свобода печати, включая 
информацию о деятельности законодательных органов. Во второй 
половине 1976 г. были закрыты прогрессивные журналы «Мэйн-
стрим» и «Семинар». Принятая 42-я поправка к конституции хо
тя и объявляла Индию «социалистической республикой», но была 
направлена на усиление исполнительной власти в ущерб законо
дательной и судебной. 

Верховный суд Индии отменил решение Аллахабадского суда 
по делу И. Ганди, а парламентское большинство дважды, в 1975 и 
1976 гг., провело решения об отсрочке на год всеобщих выборов. 
По мнению демократической оппозиции, внутри правительства и 
в руководстве правящей партии усилились авторитарные тенден
ции. Была предпринята попытка осуществить переход Индии к 
форме президентского правления. 

Постепенно в течение 1975—1976 гг. в структуре власти обра
зовался «экстраконституционный центр» (так он был назван в 
стране впоследствии) во главе с министром обороны Баней Ла-
лом и сыном премьер-министра Санджаем Ганди. Последний, не 
будучи ни членом правительства, ни членом руководства Кон
гресса, подчинил себе деятельность молодежной организации пра
вящей партии. Всеобщее недовольство вызвала кампания по при
нудительной стерилизации, жертвами которой стали около 10 млн. 
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человек, в основном мелкие служащие, городская и сельская 
беднота, прежде всего из мусульман и «неприкасаемых». 

Внутри правящей партии ослабло влияние левоцентристских 
сил, в особенности после роспуска Конгрессистского форума со
циалистического действия. С осени 1976 г. руководство Конгрес
са начало проводить пропагандистскую кампанию, направленную 
против коммунистов. Отношения между двумя партиями обостри
лись. 

Несколько неожиданно в январе 1977 г. было объявлено о про
ведении парламентских выборов. Арестованные в 1975 г. члены 
оппозиционных партий были выпущены из тюрем (многие лидеры 
оппозиции вышли из тюрем еще в 1976 г.). Это решение было 
принято в силу как внутренних, так и внешних факторов. Руко
водство Конгресса, видимо, стремилось использовать положитель
ные результаты осуществления программы из 20 пунктов, благо
приятную экономическую конъюнктуру 1976 г., а также поддержку 
крупного бизнеса, в пользу которого проводилась с 1973 г. после
довательная политика либерализации государственного регули
рования экономики. 

Однако отрицательные стороны чрезвычайного положения 
(включая подавление забастовочного движения, свободы печати, 
проведение принудительной стерилизации и др.) подготовили 
отход части избирателей от Конгресса. Уменьшилось также пред
ставительство КПИ, против которой антиконгрессистский изби
рательный блок развернул широкую кампанию, пытаясь иденти
фицировать политику КПИ с курсом правящей партии. 

Основным оппозиционным силам (Организация конгресса, 
«Бхаратия лок дал», «Джан сангх», социалисты и социалистиче
ская группировка во главе с Ч. Шекхаром) удалось создать объ
единенный предвыборный блок «Джаната парти». Накануне 
выборов из Конгресса в знак протеста против деятельности Сан-
джая Ганди вышла часть левоцентристских сил во главе с одним 
из наиболее влиятельных министров — Джаг Дживаном Рамом, 
которые образовали новую партию «Конгресс за демократию». Эта 
партия, а также КПИ(м) достигли соглашения на выборах с 
«Джаната парти». 

Прошедшие в марте 1977 г. выборы в парламент привели к 
победе блока «Джаната парти», получившего абсолютное боль
шинство в Народной палате (Лок сабха). И. Ганди ушла в от
ставку, премьер-министром стал Морарджи Десаи. 

В начале мая партии, вошедшие в блок, а также «Конгресс 
за демократию» формально объединились в «Джаната парти». Ее 
председателем стая Чандра Шекхар. 

Выборы в законодательные собрания девяти штатов летом 
того же года снова привели к победе (хотя и с меньшим переве
сом голосов) «Джанату парти», а также выступавших в блоке с 
нею: КПИ(м) в Западной Бенгалии, «Акали дал» в Пенджабе, 
«Всеиндийскую Анна ДМК» в Тамилнаде. Новым президентом 
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Индии вместо скончавшегося в феврале 1977 г. Фахруддина Али 
Ахмада в июле 1977 г. был избран также кандидат от «Джаната 
парти» Н. Санджива Редди. 

Страна вступила в сложный период перегруп-
Перегруппировка пировки политических сил. Усилилась борь-политических сил g, r г 

ба между сторонниками и противниками 
И. Ганди в Конгрессе, которая привела к формальному расколу 
партии в январе 1978 г. и образованию двух общеиндийских 
конгрессистских организаций во главе с Индирой Ганди и Брах-
манандом Редди (а затем — Сваран Сингхом). Появились центро
бежные тенденции и в новой правящей партии. Стали делаться 
попытки добиться взаимопонимания и сотрудничества политичес
ки разобщенных левых сил — КПИ, КПИ(м), левых фракций в 
Конгрессе, «Джанате» и других партиях. 

На заседании Рабочего комитета «Джаната парти» в августе 
1977 г. была подтверждена ее ориентация на построение «социа
листического общества» в Индии. В стране были отменены огра
ничения на демократические свободы, введенные в период чрез
вычайного положения; значительная часть «наксалитов» была 
амнистирована и выпущена из тюрем; правительство учредило 
несколько комиссий по расследованию «злоупотреблений в период 
чрезвычайного положения». В то же время вновь активизирова
лись силы индусской и мусульманской общинной реакции, про
катилась волна преследований бедноты из низших, «неприкасае
мых» каст со стороны помещичье-кулацкой верхушки деревни. 

Полиция неоднократно применяла оружие при подавлении 
выступлений промышленных и сельскохозяйственных рабочих. 

В обстановке обострившихся социально-классовых конфликтов 
в начале 1978 г. прошли выборы в законодательные органы шести 
штатов, в результате которых «Джаната парти» сформировала 
правительство еще в одном штате — Ассаме. В целом выборы 
подтвердили складывавшуюся полицентрическую систему власти 
в рамках федеральной структуры: из 22 штатов «Джаната пар
ти» правила в 10 штатах (в основном «пояса хинди» севера); 
Конгресс (включая обе организации)—в трех штатах (Маха
раштра, Андхра Прадеш, Карнатак) ; левые партии — в трех 
штатах (КПИ(м) в Западной Бенгалии, левый фронт во главе с 
КПИ(м) в Трипуре и коалиция во главе с КПИ и Конгрессом в 
Керале) : в остальных штатах — местные партии. На общеиндий
ском уровне продолжалось развитие двухпартийной системы 
(«Джаната парти» — Конгресс). Борьба двух основных буржуаз-
ных партий порой принимала драматический оборот. Были под
готовлены материалы для судебного преследования Индиры Ган
ди, ее сына Санджая, некоторых бывших министров. В октябре 
1977 г. И. Ганди подверглась краткосрочному аресту, в декабре 
1978 г. арестована вторично, исключена из парламента, куда 
прошла на промежуточных выборах в одном из округов штата 
Карнатак. Складывавшаяся политическая обстановка подтолкну-
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ла руководство обоих Конгрессов на начавшиеся в конце 1978 г. 
переговоры о воссоединении, что, однако, затруднялось оппози
цией И. Ганди и ее окружению со стороны влиятельных групп 
в Конгрессе, возглавляемом Сваран Сингхом. 

В коммунистическом движении продолжалась острая полеми
ка между КПИ и КПИ(м) по ряду идеологических и политиче
ских вопросов. Вместе с тем после прошедших в апреле 1978 г. 
XI съезда КПИ и X съезда КПИ(м) было достигнуто соглашение 
между двумя партиями о сотрудничестве в массовых организа
циях трудящихся, что позитивно сказалось на деятельности 
профсоюзов и «Кисан сабха». В ноябре 1978 г. в Дели прошел 
100-тысячный марш рабочих к парламенту, проведенный совмест
но всеми главными профцентрами. 

Неоднородность классового состава партии «Джаната», в ко
торой, как и в Конгрессе, были представлены различные, часто 
диаметрально противоположные интересы (верхушки имущих 
классов, прежде всего крупной буржуазии, мелких торговцев и 
предпринимателей, деревенской элиты, а также демократических 
слоев индийского общества), способствовала усилению борьбы 
внутри этой организации. Положение в «Джанате» осложнялось 
также борьбой за влияние в правительственном и партийном ап
парате между фракциями, представлявшими политические компо
ненты, из которых возникла партия в начале 1977 г. 

Опубликованная экономическая программа «Джаната парти» 
направлена на преимущественное развитие сельского хозяйства 
и мелкой промышленности, что вызвало широкую дискуссию в 
стране. Борьба, развернувшаяся в партии «Джаната» по экономи
ческим вопросам, отразила всю сложность экономических и со
циально-политических проблем Индии, ждущих своего решения. 

Усиление социальной напряженности и некоторое ухудшение 
экономического положения в стране сказались на дальнейшем 
обострении политической обстановки. Летом 1979 г. из Конгресса 
И. Ганди вышла влиятельная фракция во главе с главным ми
нистром штата Карнатак Д. Р. Арсом. Как вне, так и внутри 
партии «Джаната» развернулась борьба против возросшего влия
ния религиозно-общинных сил, представленных организацией 
«Раштрия Сваям Севак Сангх». В результате усиления центро
бежных тенденций в «Джаната парти» в июле 1979 г. произошел 
ее раскол. Правительство М. Десаи, потерявшее парламентское 
большинство, ушло в отставку. В ходе происшедшей перегруп
пировки сил в центральном парламенте было образовано коали
ционное правительство из представителей новой «Джаната парти 
(Секуляристской) » и Конгресса, возглавляемого Сваран Сингхом. 
Премьер-министром Индии стал Чоудхури Чаран Сингх, лидер 
новой «Джаната партии С», занимавший в правительстве Десаи 
пост заместителя премьер-министра и министра финансов. Во 
главе прежней «Джаната парти», оказавшейся в оппозиции, 
вместо Десаи стал Дж. Дж. Рам. 
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Важнейшее место во внешней политике Ин-Внешняя политика п(Л 
дии в середине 7U-x годов по-прежнему зани

мали проблемы отношений с Республикой Бангладеш и Пакиста
ном. Индия оказала Бангладеш значительную материальную по
мощь путем поставок различного рода материалов, товаров, про
довольствия и др. для восстановления промышленного и сельско
хозяйственного производства, устройства миллионов беженцев, 
возвратившихся на родину из Индии. 

Определенные трудности в отношениях между Индией, Паки
станом и Бангладеш возникли в связи с проблемой репатриации 
в Пакистан военнопленных и интернированных гражданских лиц 
из Индии, граждан Бангладеш, находившихся в Пакистане, и 
граждан Пакистана, находившихся в Бангладеш. В апреле 1973 г. 
была обнародована индийско-бангладешская декларация, преду
сматривавшая репатриацию трех вышеназванных категорий 
гражданских лиц и военнослужащих. Этот документ лег в основу 
индийско-пакистанского соглашения, достигнутого в августе того 
же года. 30 апреля 1974 г. Индия завершила репатриацию 93 тыс. 
пакистанских военнослужащих и гражданских лиц. 

Дальнейшей нормализации отношений между Индией и Паки
станом способствовало признание последним в феврале 1974 г. 
Бангладеш. По инициативе Индии в апреле 1974 г. в Дели состоя
лась встреча министров иностранных дел трех стран, в результате 
которой было подписано соглашение, наметившее пути нормали
зации отношений между ними и установления прочного мира на 
субконтиненте. В сентябре 1974 г. в Исламабаде были проведены 
индийско-пакистанские переговоры, способствовавшие восстанов
лению с 15 октября того же года почтово-телеграфной и телефон
ной связи между обеими странами. Были также возобновлены 
взаимные поездки граждан Индии и Пакистана. В декабре 1974 г. 
отменено эмбарго на торговлю между двумя странами, введенное 
во время индийско-пакистанского конфликта 1965 г. В мае 1976 г. 
было, наконец, достигнуто соглашение о восстановлении дипло
матических отношений между Индией и Пакистаном, а в июле 
1976 г. произошел обмен послами. Одновременно была достигнута 
договоренность о возобновлении нормального воздушного, желез
нодорожного и сухопутного сообщения между двумя странами. 

Дальнейшее развитие отношений Индии со своими главными 
соседями на западе и востоке было, однако, осложнено после во
енных переворотов, происшедших в Бангладеш в 1975 г. и в 
Пакистане в 1977 г. 

Наряду с Пакистаном и Бангладеш Индия стремилась укреп
лять и развивать свои отношения и с другими соседними азиат
скими государствами. В 1973 г. произошел обмен визитами на 
высшем уровне с Непалом и Шри Ланкой. В январе 1974 г. со 
Шри Ланкой было достигнуто соглашение о подданстве 150 тыс. 
лиц индийского происхождения, проживавших в Шри Ланке: 
половина из них получала индийское гражданство, половина — 
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шриланкийское. В этом же году была проведена демаркация сухо
путной границы с Бангладеш и Бирмой и морской — с Индоне
зией и Шри Ланкой. 

Индии не удалось сколько-нибудь существенно улучшить свои 
отношения с Китаем. Они оставались напряженными со времени 
индо-китайского конфликта 1962 г. Попытки, предпринимаемые 
индийской дипломатией в этом направлении, не встречали долж
ного понимания в Пекине. Существование на китайской террито
рии вблизи индо-китайской границы баз, на которых проходили 
обучение и вооружались повстанческие отряды, действовавшие в 
Нагаленде и некоторых других районах Северо-Восточной Индии, 
затрудняло нормализацию отношений между Индией и Китаем. 
Правда, в апреле 1976 г. была достигнута договоренность о вос
становлении дипломатических отношений между двумя странами 
на уровне послов. В феврале 1979 г. начался визит министра 
иностранных дел Индии А. Б. Ваджпаи в Китай, однако поездка 
была прервана в результате начавшейся китайской агрессии про
тив социалистического Вьетнама. 

В системе международных отношений 70-х годов Индия по-
прежнему занимала одно из ведущих мест в группе неприсоеди
нившихся стран. Индийская дипломатия продолжала проводить 
«линию Неру», активно выступая против колониализма и неоко
лониализма, расизма, апартеида и империализма. Индия находи
лась на стороне народов Вьетнама, Южной Африки, арабских 
стран — жертв израильской агрессии. 

Проводя линию позитивного нейтралитета, Индия принимала 
активное участие в движении неприсоединившихся стран. И. Ган
ди участвовала в конференциях неприсоединившихся стран в 
Алжире (1973) и Коломбо (1976). В этом же 1976 г. в Дели про
ходило совещание министров неприсоединившихся стран, посвя
щенное созданию объединенных информационных агентств с 
целью ослабить западное влияние на средства массовой инфор
мации развивающихся государств. 

Правительство и широкие круги общественности Индии про
должали настойчиво выступать против сооружения американской 
военной базы на острове Диего-Гарсиа в Индийском океане. По
зиция Индии заключалась в том, чтобы превратить Индийский 
океан в зону мира, свободную от иностранного военного присут
ствия. 

Проблема Диего-Гарсиа, несомненно, осложняла индийско-
американские отношения, значительно ухудшившиеся в период 
индийско-пакистанского конфликта 1971 г. Однако обе стороны 
начиная с 1973 г. стремились улучшить взаимоотношения, чему 
способствовало «размораживание» американской экономической 
помощи Индии. Важную веху в индийско-американских отноше
ниях в 70-х годах составило урегулирование вопроса о громадных 
рупийных фондах, находившихся на счетах американского по
сольства в Дели и накопленных в результате поставок американ-
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ского продовольствия в Индию. Право расходования основной час
ти (две трети) фондов, равных 22,5 млрд. рупий, передавалось 
Индии, 5 млрд. рупий сохранялось за американской стороной, а 
оставшаяся часть должна была погашаться индийской стороной в 
конвертируемой валюте. В октябре 1974 г. Индию посетил быв
ший государственный секретарь США Г. Киссинджер, подписав
ший соглашение о создании совместной комиссии по экономиче
скому и научно-техническому сотрудничеству. Несмотря на пози
тивные сдвиги в индийско-американских отношениях в 1973— 
1977 гг., они не поднялись до того уровня, на котором находились 
в 50-х — первой половине 60-х годов. 

Отношения Индии с США, как и с другими развитыми капи
талистическими странами, определяются прежде всего ее заинте
ресованностью в развитии торгово-экономических связей с Запа
дом, получении экономической и финансовой помощи. Начиная 
с 1974 г. Индия получила новые долгосрочные займы от консор
циума «помощи Индии». Энергетический и валютно-финансовый 
кризисы, поразившие капиталистический мир в середине 70-х го
дов, оказали свое влияние на обострение противоречий Индии с 
развитыми капиталистическими государствами. 

Важным политическим урегулированием в отношениях с за
падноевропейскими странами было восстановление в канун ново
го, 1975 г. дипломатических отношений с Португалией. За этим 
последовало подписание в июне 1975 г. в Лиссабоне договора, по 
которому Португалия признала индийский суверенитет над Гоа 
и другими бывшими португальскими колониями на территории 
Индии. 

На фоне осложнений в экономических и политических отноше
ниях Индии с Западом проходило развитие и углубление друже
ственного сотрудничества с социалистическими странами. В этот 
период увеличился торговый оборот, а также экономические, на
учно-технические и культурные связи. Расширились и полити
ческие контакты: за эти годы был проведен обмен государствен
ными визитами на уровне глав государств, правительств, минист
ров иностранных дел со всеми социалистическими странами. 

Важнейшую роль в укреплении политической, экономической, 
военной независимости Индии от Запада сыграло советско-индий
ское, сотрудничество, развивавшееся на основе Договора о мире, 
дружбе и сотрудничестве 1971 г. 

Знаменательным событием в истории советско-индийских дру
жественных отношений стал визит Генерального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева в Индию в ноябре 1973 г. В совместной 
декларации, подписанной в ходе визита Л. И. Брежнева и пере
говоров на высшем уровне в Дели, Советский Союз и Индия под
твердили свою решимость и впредь прилагать усилия к разрядке 
напряженности и оздоровлению международного климата и вы
сказались в пользу прекращения гонки вооружений, достижения 
всеобщего и полного разоружения, подготовки Всемирной конфе-
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ренции по разоружению, а также за скорейшую и полную ликви
дацию колониализма и расизма. В одной из своих речей 
Л. И. Брежнев высоко оценил внешнеполитическую линию Ин
дии: «Индия стояла у истоков движения неприсоединения и 
содействовала формированию его прогрессивных принципов. Вы
ступления против колониализма и расизма, оппозиция империа
листическим военным блокам, поддержка народов, борющихся за 
национальное освобождение, приверженность принципам мира и 
мирного сосуществования — все это по праву снискало высокий 
престиж индийской политике» К 

Наряду с Декларацией были подписаны и другие важные до
кументы: соглашение о развитии экономического и торгового со
трудничества на последующие 15 лет; соглашение о сотрудничест
ве между Госпланом СССР и Плановой комиссией Индии; кон
сульская конвенция. 

Визит Л. И. Брежнева в Индию, его результаты отражали 
высокий уровень советско-индийских отношений, покоившихся 
на традиционной дружбе между двумя странами. Было преду
смотрено расширение металлургических комбинатов, сооружен
ных с помощью СССР в Бхилаи и Бокаро, строительство с со
ветской помощью новых предприятий в нефтепереработке, цвет
ной металлургии, в области добычи угля и газа, электроэнергети
ки, судостроения и т. д. Намечалось сотрудничество между двумя 
странами в области электроники, в исследованиях космоса, раз
витии атомной энергетики в мирных целях. 

Возросший научный потенциал Индии (в 1974 г. Индия про
извела подземный атомный взрыв в мирных целях) обеспечивал 
благоприятные условия для развертывания советско-индийского 
научного сотрудничества. В апреле 1975 г. с помощью советской 
ракеты был выведен первый индийский спутник — «Ариабхатта». 
Академия наук СССР предоставила индийским ученым образцы 
лунного грунта, полученного в результате работы советских лу
ноходов на поверхности Луны. 

В 1974—1975 гг. были заключены долговременные соглаше
ния о советско-индийском сотрудничестве в области естествен
ных и общественных наук. 

В 1974—1977 гг. советско-индийское сотрудничество продол
жало неуклонно расширяться. Выступая в 1976 г. на XXV съезде 
КПСС с Отчетным докладом, Л. И. Брежнев заявил: «Дружбе с 
этой великой страной мы придаем особое значение»2. 

К середине 70-х годов Советский Союз стал важнейшим торго
вым партнером Индии. В 1953—1978 гг. товарооборот между дву
мя странами вырос более чем в 500 раз, достигнув более 770 млн. 
руб. С советской помощью в Индии сооружалось или было со
оружено более 80 промышленных объектов, в том числе круп-

ι Л. И. Брежнев. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 4, с. 385—386, 2 Материалы XXV съезда КПСС. М., 1976, с. 14. 
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нейшие металлургические предприятия в Бхилаи и Бокаро, теп
ловые и гидроэлектростанции, предприятия по нефтедобыче и 
нефтепереработке, угольные шахты, заводы тяжелого машино
строения, медицинского оборудования и медикаментов и т. д. 

Советско-индийское экономическое сотрудничество стало од
ним из решающих факторов создания в стране индустриального 
комплекса на основе развития государственного сектора. 

Пришедшее к власти в результате всеобщих выборов в марте 
1977 г. новое правительство партии «Джаната» заявило о про
должении традиционной внешнеполитической линии. Новый ми
нистр иностранных дел Индии А. Б. Ваджпаи подтвердил преем
ственность национальной внешней политики, выработанной в те
чение первого 30-летия индийской независимости. Внешнеполи
тические акции правительства М. Десаи в середине 1977 г. — на
чале 1979 г. свидетельствовали о сохранении новым руковод
ством страны курса позитивного нейтралитета и его стремлении 
улучшать и развивать отношения со всеми странами. Состоялись 
обмен визитами и переговоры с руководителями соседних азиат
ских стран. В январе 1978 г. Индию посетили президент США 
Картер и английский премьер-министр Каллагэн. Переговоры с 
американской администрацией были продолжены во время поезд
ки Десаи в США летом того же года. 

Нынешнее политическое руководство Индии продолжает иг
рать активную роль в движении неприсоединения, международ
ных форумах, посвященных борьбе за мир, разоружение и уста
новление нового мирового экономического порядка. Первостепен
ное значение придается сохранению дружественных отношений 
с СССР. Уже в апреле 1977 г. Индию посетил министр иностран
ных дел СССР А. А. Громыко. 

Курс на дальнейшее развитие отношений Индии с СССР был 
закреплен во время государственного визита премьер-министра 
Индии Морарджи Десаи в СССР в октябре 1977 г. В подписан
ной 26 октября 1977 г. в Москве Совместной советско-индийской 
декларации были намечены перспективы дальнейшего развития 
связей и контактов во всех областях: политической, торгово-эко
номической, научно-технической и культурной. Визит М. Десаи 
проходил в период, когда в обеих странах широко отмечались 
60-летие Октября и 30-летие независимости Индии. 

В марте 1979 г. состоялся официальный визит в Индию Пред
седателя Совета Министров СССР А. Н. Косыгина, которому 
был оказан радушный прием. В ходе визита была подписана 
долгосрочная программа экономического, торгового и научно-тех
нического сотрудничества, рассчитанная на 10—15 лет, а также 
четыре других соглашения о сотрудничестве в экономической и 
торговой областях, здравоохранении, науке и культуре. Рассмот
рение в ходе переговоров международной обстановки подтвердило 
«широкое совпадение или близость взглядов по основным меж« 
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дународным проблемам»1. «Крепнущая с каждым годом совет
ско-индийская дружба,— говорится в Совместном советско-индий
ском коммюнике,— выдержала испытание временем и продолжает 
служить действенным фактором мира и стабильности в Азии и 
во всем мире» 2. 

В июне 1979 г. состоялся визит М. Десаи в Москву, в ходе 
которого были достигнуты договоренности о дальнейшем расши
рении советско-индийского сотрудничества, и в частности согла
шение о строительстве сталелитейного комбината в Висакхапат-
наме. В Заявлении, подписанном Л. И. Брежневым и М. Десаи, 
отмечалось, что «Договор о мире, дружбе и сотрудничестве между 
СССР и Индией, а также другие советско-индийские договорен
ности отражают высокий уровень традиционной дружбы народов 
обеих стран и их весомый вклад в борьбу за мир и международ
ное сотрудничество» 3. 

• 
1 «Правда», 16 марта 1979 г. 2 Там же. 3 «Правда, 15 июня 1979 г. 
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