
278 

 

9 Sex Pistols. Anarchy in the UK / Sex Pistols // Never Mind The Bollocks, Here's The 

Sex Pistols [Электронный ресурс] / Sex Pistols. – URL: http://songmeanings. 

com/songs/view/40653. (дата обращения: 10.01.2018). 

10 Skillet. Rise / Skillet // Rise [Электронный ресурс] / Skillet. – URL: https://www. 

azlyrics.com/lyrics/skillet/rise.html. (дата обращения 18.04.2018). 

11 T. Rex. Children Of The Revolution / T. Rex // Tanx [Электронный ресурс] / 

T. Rex. – URL: https://www.elyrics.net/read/t/t.-rex-lyrics/children-of-the-revolution-

lyrics.html. (дата обращения: 12.01.2018).  

 

 

УДК 94(54).03 
 

М. М. Шпет 
 

РЕАКЦИЯ ЛИДЕРОВ ИНДИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ  

НА НАЧАЛО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

 В данной статье автор рассматривает реакцию лидеров индийского нацио-
нального движения на начало Первой мировой войны. Рассматриваются причины, по 
которым представители индийского национального движения поддержали вступление 
Индии в Первую мировую войну на стороне Антанты. В статье также приводится 
краткая характеристика экономических последствий участия в Первой мировой войне 
для Индии. 

 Первая мировая война наложила неизгладимый отпечаток на историю разных 

стран и привела к экономическим, политическим, социальным, культурным изменени-

ям в начале ХХ в. Будучи британской колонией, Индия автоматически вступила в вой-

ну на стороне метрополии и её союзников.  В августе 1914 г. группа руководителей 

ИНК во главе с Б. Н. Басу, М. А. Джинной, Лала Ладжпат Раем, Н. М. Самартом обра-

тились с письмом к секретарю по делам Индии, в котором заявили о своей готовности 

сотрудничать с правительством Великобритании в военной сфере [1, с. 72]. 

Во многих индийских газетах говорилось о полной лояльности Британии и стрем-

лении помочь метрополии отразить натиск Германии. Подобные идеи были высказаны 

в «Индийском патриоте», «Бихари», «Геральде», «Защитник», «Гуджарати» и других 

периодических изданиях [2, с. 10]. Эти же идеи были высказаны в декабре 1914 г. на 

сессии ИНК в Мадрасе, проходившей под председательством Б. Н. Басу. В одной из ре-

золюций Конгресса выражалась «глубокая преданность Трону», «неуклонная привер-

женность связям с Британией и твёрдая решимость поддержать любой ценой Империю 

во всех её трудностях» [1, с. 73]. 

В письме, адресованном индийской общественности от 12 августа 1914 г. Дадаб-

хай Наорджи отмечал, что война, которую Великобритания объявила Германии, не 

преследует никаких эгоистических целей, таких как расширение колониальных владе-

ний и своего влияния, лишь сохранение мира и благополучия в них: «Наша обязанность 

ясна – сделать всё, чтобы поддержать Британию в её борьбе» [3, с. 10]. 

Недавно вернувшийся из ссылки Б. Г. Тилак в своей газете «Махратта» писал: «В 

этом кризисе я твёрдо придерживаюсь мнения, что обязанностью каждого индийца, ве-

ликого или малого, богатого или бедного, является полная поддержка и помощь прави-

тельства Его Величества» [4, с. 256]. 

До конца лета 1914 г. в Бомбее, Калькутте, Лахоре, Мадрасе, Аллахабаде, Балоде, 

Дакке, и других городах состоялись публичные митинги и собрания представителей 

общественных и общественно-политических организаций, на которых представители 

различных общественно-политических сил выразили поддержку и преданность метро-

полии, а также готовность поддерживать её в войне с Германией [2, с. 12–21]. Интерес-
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но, что М. К. Ганди, посетивший Англию за несколько недель до объявления Велико-

британией войны Германии, отправил письмо секретарю по делам Индии, в котором 

выразил готовность лично принять активное участие в войне [1, с. 73]. 

Лидеры мусульманского национального движения, такие как Ага Хан III, помимо 

поддержки Великобритании в войне выражали недовольство и обеспокоенность планами 

германской дипломатии развить панисламистское движение на Ближнем Востоке [2, с. 12]. 

Оказывая поддержку метрополии, деятели индийского национально-

освободительного движения преследовали собственные цели. Как позднее в своей ав-

тобиографии отмечал Джавахарлал Неру: «За громкими заявлениями о преданности 

британцам скрывалось мало симпатии со стороны населения. И умеренное, и радикаль-

ное крыло национально-освободительного движения с наблюдали за победами немцев. 

Разумеется, никакой любви к Германии не было, было лишь желание взглянуть на 

унижение наших правителей» [4, с. 257]. 

За лояльность, приверженность и поддержку метрополии они рассчитывали полу-

чить определённые уступки со стороны Британии в виде предоставления стране само-

управления в рамках Британской империи. Но они не смогли понять, что различные 

силы, участвующие в Первой мировой войне, в первую очередь заботились о сохране-

нии колоний и своего влияния в них [4, с. 257]. Однако их позиция не была безоснова-

тельной и во многом подкреплялась самими колонизаторами: подобные идеи стали вы-

сказываться и в среде английских политических деятелей и журналистов. Даже в газете 

«Таймс», традиционно занимавшей жёсткую негативную позицию по отношению к ин-

дийскому самоуправлению, была напечатана статья, в которой говорилось следующее: 

«После того, как мы сведем счёты с врагом, Индии должно быть предоставлено более 

заметное место в Советах Империи» [1, с. 73]. 

Таким образом, заручившись поддержкой местного населения, 7-го сентября 1914 

г. лорд Хардинг отправил в Индию телеграмму, в которой говорилось о том, что главы 

местной администрации (около 700 человек) единогласно поддержали необходимость 

защиты империи и предложили услуги и ресурсы своих земель [5, с. 61].  

Экономическая помощь, оказываемая Британии со стороны Индии, была действи-

тельно огромной. Она проявлялась сразу в нескольких направлениях: переброс индий-

ских солдат и офицеров на различные фронты, материальная и сырьевая помощь Ан-

глии и другим странам Антанты. 

24 февраля 1915 г. М. С. Дасом была принята резолюция, в которой провозглаша-

лась, что Индия должна была поддерживать честь, достоинство и престиж империи це-

ной жертв собственными экономическими интересами. Индия должна была предоста-

вить прямую контрибуцию в размере 100 млн. ф. ст. на военные расходы, а также по-

ставлять сырья на военные нужды общей стоимостью не менее 6 млн ф. ст. ежегодно. 

Стоит отметить, что контрибуция в размере 100 млн. ф. ст. превышала довоенную при-

быль Индии в два раза, и только к марту 1917 г. Индия смогла выплатить эту огромную 

контрибуцию, наложенную на неё [2, с. 67]. 

Таким образом, начало Первой мировой войны оказало большое влияние на идей-

но-политическую и экономическую ситуацию в Индии. Руководствуясь ошибочным 

мнением о том, что в случае всесторонней поддержки Англии со стороны Индии в бое-

вых действиях и оказании экономической помощи Индии будет предоставлено право на 

определённое самоуправление в рамках Британской империи, деятели национально-

освободительного движения выступили в поддержку вступления в войну на стороне 

стран Антанты. Ими было принято активное участие в организации военных экспедиций 

индийского корпуса, оказании материальной, технической и финансовой поддержки 

метрополии, и её союзников. Однако данная поддержка обернулась экономической и де-

мографической катастрофой для самой Индии. Огромные расходы на ведение военных 

действий привели к постоянной нехватке продовольствия внутри самой Индии. Голод и 
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эпидемии привели к повышению уровня смертности среди индийского населения. Осо-

бенно возрос уровень детской смертности. В годы войны и после неё происходило мас-

совое обезземеливание крестьянства, концентрация земли в руках помещиков и ростов-

щиков, рост числа бесправных арендаторов. Работники промышленных предприятий бы-

ли вынуждены мириться с увеличением рабочего дня (10 – 12 часов в сутки), снижением 

и без того скудной оплаты труда, плохими жилищными и санитарными условиями. 
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О. И. Щеголькова 
 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТИЛЯ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

В статье раскрыта взаимосвязь между стилем семейного воспитания и навыка-

ми общения у младших школьников из полных и неполных семей.  Демократический 

стиль семейного воспитания положительно влияет на развитие навыков общения у 

детей младшего школьного возраста. Дети растут активными, любознательными, 

самостоятельными, с развитым чувством собственного достоинства. Авторитарный 

стиль семейного воспитания отрицательно влияет на развитие навыков общения у 

детей младшего школьного возраста. Именно при авторитарном стиле семейного 

воспитания будут порождаться конфликты в межличностных отношениях. Семейное 

воспитание играет значительную роль в формировании коммуникативных особенно-

стей в младшем школьном возрасте. 

 

Коммуникативная деятельность – важнейший фактор и неотъемлемое условие 

психического развития личности. Развитые коммуникативные способности характери-

зуют ребенка, успешно прошедшего социализацию и способного к адаптации в услови-

ях современного общества. 

Коммуникативные особенности представляют собой собирательное понятие. При 

изучении отдельных коммуникативных характеристик исследователи главным образом 

останавливались на общительности, эмпатии, коммуникативных способностях. Общи-
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