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Моханда́с Карамча́нд 
«Маха́тма» Га́нди 

• Мы признательны 
судьбе, подарившей 
нам столь блестящего 
современника, 
указывающего путь для 
грядущих поколений. … 
Возможно, грядущие 
поколения просто не 
поверят, что такой 
человек из обычной 
плоти и крови ходил по 
этой грешной земле. 

            Альберт Эйнштейн



Сатьяграха

• Сатьяграха — (санскр. सत्याग्रह, 
satyāgraha «стремление к истине», 
«упорство в истине»), в Индии в период 
английского колониального господства 
тактика ненасильственной борьбы за 
независимость в двух формах: 
несотрудничества и гражданского 
неповиновения. 



Учение Махатмы Ганди
• Разработана Ганди в начале ХХ века. Основная 

идея — в стремлении воздействовать на 
благоразумие и совесть противника через:

• отказ от насилия (ахимса) 
• готовность переносить боль и страдания 
• Целью сатьяграхи является превращение соперника 

в союзника и друга — считается, что обращение к 
совести эффективнее, чем угрозы и насилие. 

• В соответствии с теорией Ганди, насилие рано или 
поздно приводит к увеличению насилия, ненасилие 
же прерывает спираль зла и делает возможным 
превратить врага в единомышленника. Ганди 
рассматривает сатьяграху не как оружие слабых, а 
напротив, как оружие сильнейших духом.



Сатьяграха
• Символом новой сатьяграхи становится чаркха, традиционная 

индийская прялка. <…> По призыву Махатмы вся страна 
переходит на самообеспечение, отказываясь покупать 
английские товары, в том числе и дорогие ткани. Махатма сам 
садится за прялку и делает себе одежду и обувь. Индийцы не 
нарушают законов, они просто не сотрудничают с властью. Они 
покупают только индийские товары (пусть те хуже по качеству!), 
сжигают английские ткани, которые когда-то купили. <…>

• Для целой нации это стало духовным прорывом, внутренним 
открытием. Оказывается, их политическая и экономическая 
зависимость от Англии — результат их сотрудничества с 
колонизаторами! <…> Сначала англичане осыпают Ганди 
насмешками, но вскоре начинают испытывать шок — их не 
замечают, их традиции не почитают, их торговые компании несут 
колоссальные убытки. Доходит до того, что индийцы не 
замечают наследного принца Уэльского, который приезжает в 
Индию в 1921 г. Улицы городов вымирают, когда там 
показывается высокий гость, воплощение священной 
королевской власти.



Махатма Ганди с прялкой



Законы Монтегю-Челсмосфорда
• "Закон об управлении Индией". Принят английским парламентом в 

1919 в условиях усиления национально-освободительного движения в 
Индии. Основывался на докладе министра по делам Индии Э.Монтегю 
(Е.Montagu) и вице-короля Индии Ф.Челмсфорда (F.Chelmsford), 
опубликован в 1918 (отсюда название). Предусматривал создание 
двухпалатного законодательного органа при генерал-губернаторе, 
состоявшего из Государственного совета и Законодательного собрания, 
часть членов которых назначалась. За генерал-губернатором 
сохранялось право вето. 

• В крупных провинциях вводилась т.н. диархия (двоевластие); сущность 
её заключалась в сложной и запутанной системе разделения власти 
между департаментами, министры которых ответственны перед 
законодательными органами, и департаментами, возглавлявшимися 
министрами, ответственными перед губернаторами провинций. 
Система диархии по существу лишала вновь созданные органы 
возможности действовать сколько-нибудь эффективно. Закон сохранял 
принцип раздельных религиозно-общинных курий, введённый в 1909; 
право выбирать законодательные органы получало всего около 1 % 
населения Индии, в провинциальные - около 3 %. Реформа Монтегю-
Челмсдорфа, не менявшая существа колониального господства, 
вызвала протест различных слоев индийского общества. 
Национальный конгресс бойкотировал выборы (1921) в новые 
законодательные органы. Закон действовал до 1935 года.  



Трагедия в Амритсаре 
в 1919 году

•  3 апреля в Пенджабе отмечается день рождения основателя 
сикхизма гуру Нанака. Амритсар наполнился пришедшими на 
праздник жителями соседних городов и деревень. Вопреки 
запрету, на площади Джаллианвалабагх состоялся 
многолюдный митинг (15-20 тысяч человек). Генерал Дайер, 
узнав о нём, решил преподать индийцам жестокий урок. Во 
главе отряда из 90 человек, с двумя броневиками он отправился 
на площадь. 40 солдат были расставлены на постах по дороге, 
а броневики застряли в узких улочках, так что на площадь 
генерал явился с 50 солдатами. Они выстроились в шеренгу и 
открыли огонь без предупреждения, стреляя пока не кончились 
патроны. Впоследствии выяснилось, что были убиты 379 
человек и 1208 ранены. 

• Строжайшая цензура привела к тому, что масштабы трагедии 
стали известны в остальной Индии только через четыре месяца, 
однако слухи просачивались, и возмущение было всеобщим. 

• Рабиндранат Тагор в знак протеста отказался от рыцарского 
звания, пожалованного ему в 1915 году. «Амритсарская бойня» 
привела к резкой радикализации лидеров Конгресса, чьи 
надежды на мирные договорённости с властями были серьёзно 
подорваны. 



Ответ Ганди на события в 
Пенджабе

• Отказ индийцев от титулов и званий, 
полученных от англичан 

• Бойкот выборов в законодательные собрания 
• Бойкот судов, правительственных 

учреждений и английских учебных заведений 
• Отказ от одежды европейского образца 
• Поощрение ручного ткачества и ручного 

прядения 
• Отказ от уплаты налогов



Бандх и Харталы – кампания 
неповиновения

• кампания гражданского неповиновения в Южной Азии (Индия). 
Часто, когда речь идёт о забастовке в Непале или Индии, 
имеется в виду именно бандх. Обычные забастовки называются 
харталами, хотя в странах, где бандхи запрещены (например, 
такой запрет пытался ввести в 1998 г. Верховный суд Индии), 
они также могут называться харталами. 

• Отличие в том, что при бандхе принудительно прекращается 
всякая деловая активность и движение транспорта, работа 
предприятий и учреждений района, вне зависимости от того, 
участвуют ли в забастовке их работники. Затрагиваются в 
первую очередь частные магазины и общественный транспорт. 
Бандх объявляется сообществом или политической партией. 



События в селении Чаури-Чаура
в феврале 1922 года

• 5 февраля 1922 г. в деревне Чаури-Чаура (дистрикт Горакхпур в 
Соединенных провинциях) полиция открыла оружейный огонь 
по большой толпе демонстрантов, которые пикетировали 
местный рынок, протестуя против высоких цен и продажи 
алкогольных напитков. 

• Расстреляв все патроны, полицейские укрылись в своем 
участке. Толпа направилась к полицейскому участку и подожгла 
его. Находившиеся в нем 22 полицейских погибли. 
Правительство назвало это мятежом, поскольку полицейский 
участок был символом власти. 

• Впоследствии суд приговорил 19 участников демонстрации к 
смертной казни и еще 153 к ссылке на каторгу. Ганди 
немедленно принял решение о прекращении кампании 
гражданского неповиновения. 

• 12 февраля 1922 г. Рабочий комитет Конгресса одобрил это 
решение и осудил бесчеловечное поведение толпы в Чаури-
Чаура. 



Раскол в ИНК в 1923 году
•  ИНК был разрознен, в рамках партии выделилось 3 

течения: сторонники М. Ганди (Р. Прасад, В. Патель, 
Ч. Раджагопалачария), сторонники перемен, или 
свараджисты (Мотилал Неру, Ч.Р. Дас), левые (Дж.
Неру и С. Ч. Бос). Последние были настроены более 
радикально и предлагали добиваться независимости, 
а не прав доминиона. Свараджисты критиковали 
политику Ганди. Они предлагали отказаться от 
бойкота политической системы, принять участие в 
выборах и попытаться парализовать работу 
Законодательных собраний изнутри. В 1923 в составе 
ИНК была создана Свараджистская партия, 
принимавшая участие в выборах. 



Вторая сатьяграха

• Главной причиной начала второй 
национальной сатьяграхи, т.е. мирных 
форм ведения национально-
освободительного движения индийцев 
против англичан было ухудшение 
социально-экономического положения 
крестьян и рабочих Индии в связи с 
наступлением мирового экономического 
кризиса 1929-1933 гг. 



Вторая сатьяграха

• Своеобразие второй сатьяграхи заключалась 
в том, что она дважды прерывалась по 
определенным причинам.

• В первый раз в марте 1931 г. в связи с 
заключением пакта Ирвина – М.К. Ганди и 
последующим отбытием последнего в Лондон 
на вторую конференцию «круглого стола», 
которая должна была рассматривать статус 
Индии в составе Британской империи. 



• Поводом к началу второй сатьяграхи стал отказ 
англичан обсудить с индийцами на 
предполагавшемся «круглом столе» вопрос о 
представлении Индии статуса доминиона. Решение о 
начале второй сатьяграхи было принято на 
очередной сессии ИНК в декабре 1929 г. в г. Лахоре. 
На лахорской сессии М.К. Ганди заявил, что 
«сварадж» для Индии теперь означает достижение 
ею полной независимости. Один из лидеров ИНК Дж. 
Неру, выступая на сессии, подчеркнул, что после 
завоевания Индией независимости она должна 
выработать свой путь к социалистическим 
преобразованиям



Джавахарлал Неру и Махатма 
Ганди



• Толчком к началу второй сатьяграхи стало провозглашение ИНК 
26 января 1930 г. днем независимости Индии. 

•  М.К. Ганди, пытаясь в последний раз договориться с 
колониальными властями, неожиданно для руководства ИНК 
публикует 30 января 1930 г. в газете «Янг Индия» свои 11 
пунктов - требований. 

• Эти требования были обращены к вице- королю Индии Ирвину. 
В случае их удовлетворения М.К. Ганди обещал отложить 
проведение второй сатьяграхи.

• Содержание требований: снизить валютный курс рупии, урезать 
поземельный налог на 50%, ввести протекционистские тарифы 
и ограничить ввоз иностранных тканей, отменить 
правительственную соляную монополию и налог на соль, 
освободить всех политзаключенных, уничтожить департамент 
уголовных расследований, уменьшить расходы на военную и 
гражданскую администрацию и т.д

• Однако вице-король отклонил эти требования М.К. Ганди. 



Соляной поход 1930 года

• В марте 1930 года  лидер 
освободительного 
движения Махатма 
Ганди начинает 
кампанию гражданского 
неповиновения, организовав 
«соляной поход» 
от Ахмедабада до 
побережья, где 6 апреля 
Ганди со своими 
сторонниками захватывает 
запасы соли в знак протеста 
против налога на соль, 
который должны 
выплачивать бедняки. 



• М.К. Ганди решил начать вторую 
сатьяграху в Индии с нарушения 
правительственной монополии на соль. 
С этой целью М.К. Ганди решил 
организовать из своего ашрама, т.е. 
убежища на р. Сабармати поход со 
своими сторонниками к берегу моря и 
начать там демонстративное 
выпаривание соли. 



• Через двадцать четыре дня с начала похода в апреле 
1930 г. М.К. Ганди с 79 своими сторонниками, 
преодолев расстояние в 400 км., прибыл в 
приморскую деревню Данди. Часто индийцы тех 
городов и сел, через которые проходил М.К. Ганди, 
присоединялись к нему. Деревня Данди 
располагалась в районе г. Ахмадабада.

• 6 апреля 1930 г. М.К. Ганди при большом скоплении 
народа провел церемонию выпаривания соли. Этот 
акт стал сигналом к развертыванию второй 
национальной сатьяграхи. 



• Миллионы людей по всей Индии вслед за М.К. Ганди стали 
выпаривать соль. Гражданское неповиновение быстро 
распространилось и на другие сферы, в частности, была 
парализована торговля английскими товарами, закрыты 
иностранные фирмы и банки. 

• Процесс выпаривания М.К. Ганди соли продолжался три 
недели. Затем М.К. Ганди призвал к пикетированию винных 
магазинов. Кампания гражданского неповиновения охватила ряд 
провинций и городов Индии, в частности, Северо-Западную 
пограничную провинцию, г.Шолапур Бомбейской провинции 
пуштунские племена. 

• Кампанию гражданского неповиновения активно поддержала и 
свараджистская партия в составе ИНК.

• Индийская буржуазия поддержала кампанию гражданского 
неповиновения, так как была недовольна дискриминационной 
торгово-экономической политикой англичан. 



Символика ИНК



• Новая сатьяграха привела к массовым арестам 
протестующих и многочисленным жертвам. Уже в 
конце 1930 колониальные власти начали переговоры 
с лидерами ИНК. 5 марта 1931 был подписан пакт 
Ганди — Ирвинг (вице-король Индии) на следующих 
условиях: Англия снимает запрет с деятельности 
ИНК, приглашает его представителей на 
Конференцию «круглого стола» и освобождает всех 
политических заключенных, а ИНК прекращает 
кампанию сатьяграхи. Но большинство пунктов не 
было выполнено, и протесты продолжились. 4 января 
1932 Ганди был арестован, а Конгресс вновь был 
объявлен вне закона. На имущество ИНК наложили 
арест, были заморожены все его финансовые активы 
и фонды. Тем не менее, сатьяграха, хотя и не столь 
организованно, продолжалась до мая 1933. 



События 1931 года
• Попытки М.К. Ганди объединить индийскую делегацию не 

удались. По этой причине М.К. Ганди, убедившись в 
неэффективности работы конференции, решил вернуться в 
Индию.

• В октябре 1931 г. вторая «конференция круглого стола» 
безрезультатно завершилась. По пути в Индию М.К. Ганди имел 
встречу в Риме с Б. Муссолини. Встреча завершилась через 
несколько минут холодным расставанием. 

• В декабре 1931 г. М.К. Ганди вернулся в Индию. 
• В ответ на уход М.К. Ганди со второй «конференции круглого 

стола» англичане стали нарушать условия «пакта Ирвина-
Ганди». Они, в частности, вновь арестовали Дж. Неру и других 
сторонников М.К. Ганди. Новый вице-король Индии Уиллингдон 
ввел также чрезвычайное положение в Бенгалии и Северо-
Западной пограничной провинции. 

• В этих условиях М.К. Ганди объявил о возобновлении с декабря 
1931 г. кампании гражданского неповиновения. 



Пакт Ганди – Ирвинг 1931 года

• В соответствии с пактом английская сторона брала 
на себя следующие обязательства: прекратить 
репрессии, отменить военное положение в Индии, 
освободить большую часть арестованных, отменить 
монополию на соль, признать ИНК официальной 
политической партией. 

• Обязательства индийской стороны: отменить бойкот 
колониальной администрации, конгрессисты имели 
право вести среди населения пропаганду за 
независимость Индии, можно было проводить 
мирное пикетирование и демонстрации. В 
соответствии с пактом кампания гражданского 
неповиновения временно прекращалась. 

• Состоявшаяся в марте 1931 г. сессия ИНК в г. Карачи 
одобрила «пакт Ирвина-Ганди». 



• В январе 1940 г. Индии был предложен статус 
доминиона после войны при сохранении 
ответственности Великобритании за оборону 
Индии на протяжении 30 лет. ИНК не принял 
этого предложения, но и не настаивал на 
жёсткой оппозиции. Тем временем положение 
ИНК в самой Индии осложнилось в связи с 
тем, что Мусульманская лига в 1940 г. 
официально предложила разделить Индию 
на два государства, индуистское и 
мусульманское.



Мухаммед Али Джинна и 
Махатма Ганди



Индийская национальная армия

• лидер левых конгрессистов Субхас 
Чандра Бос спровоцировал раскол в 
ИНК, создав в Бирме прояпонскую 
Индийскую национальную армию, 
воевавшую с британскими войсками. К 
тому же в конце 1940 г. Ганди объявил 
очередную кампанию гражданского 
неповиновения в форме 
индивидуальных протестов и отказа от 
сотрудничества. 



Японский агитационный плакат для офицеров 
Индийской народной армии, 1942 год



Пленные индийцы из состава 
британских колониальных войск, 
захваченные в Северной Африке 



Сикх помогает британским 
офицерам наладить радио 



Британский король Георг VI (George VI) награждает Крестом Виктории 
солдата 3-го батальона 8-го Пенджабского полка Камала Рам (Kamal Ram, 

1924—1982) за храбрость в боях по освобождению Италии. 


