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ДЕЗИНТЕГРИРУЮЩАЯ ТЕНДЕНЦИЯ В МУСУЛЬМАНСКОМ 

НАЦИОНАЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ В ИНДИИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

 

В данной статье автор раскрывает причины и предпосылки развития дезинтегри-

рующей тенденции в мусульманском национальном движении в Индии в начале ХХ в. 

Рассматривается деятельность колонизаторов, Всеиндийской мусульманской лиги, 

индусских общественно-политических организаций и результаты их деятельности. 

 

В начале ХХ века на общественную и политическую жизнь Индии по-прежнему 

огромное влияние оказывали религиозно-общинные организации и кастовые движения. 

Однако к этому времени во взаимоотношениях между различными конфессиями отчёт-

ливо проявились две тенденции: интегрирующая и дезинтегрирующая. Интегрирующее 

направление заключалось в сотрудничестве представителей разных конфессий для вы-

ражения общих интересов всех индийцев. Дезинтегрирующее – в конкуренции и про-

тивопоставлении религиозных общин. Среди мусульманских организаций, стоявших на 

позиции сотрудничества с Конгрессом, можно выделить деятельность общества 

Надват-ул-улама, мусульманских лидеров Б. Таябджи, Р. Саяни, а также М. Джинна             

в ранний период его участия в работе Конгресса. Колониальные власти, в свою оче-

редь, умело использовали противоречия различных конфессий для сохранения и укреп-

ления своего господства в Индии по принципу «разделяй и властвуй» [1, с. 66]. 

Несмотря на определённые успехи в развитии интегрирующей тенденции между 

индусским и мусульманским национальными движениями, в начале ХХ века возобла-

дала дезинтегрирующая. Кульминационным моментом в её развитии стал раздел           

Бенгалии в 1905 г. [2, с. 567]. В 1905 г. под предлогом разукрупнения Бенгальской про-

винции из её состава была выделена восточная часть собственно Бенгалии и образована 

новая провинция, которая включила также соседний Ассам и получила название                

Восточная Бенгалия и Ассам, две трети населения которой исповедовали ислам                    

(из 31 млн.) [3, с. 9]. 

Осенью 1906 г. делегация «ведущих мусульман» посетила нового вице-короля           

Индии Минто (1906–1910 гг.). В переданном меморандуме делегация просила для му-

сульман специальной курии на выборах в муниципалитеты и законодательные собра-

ния. Британская администрация положительно отнеслась к антиконгрессистским 

настроениям части мусульман, после чего было принято решение, что мусульмане                  

в Восточной Бенгалии будут пользоваться привилегиями при принятии на службу в ад-

министративный аппарат [4, с. 357]. Единственным видным мусульманским деятелем, 

выступившим против деления электоратов был М. Джинна, заявивший, что данная ме-

ра разделяет нацию на два противостоящих лагеря [5, с. 38]. 

При поддержке британцев в декабре 1906 г. в Дакке была создана Всеиндийская 

мусульманская лига. Особую роль в этом сыграла так называемая Алигархская школа, 

руководители которой выступали против совместных действий с индусами. Там же,             

в Дакке, были определены главные цели этой организации: развивать среди мусульман 

лояльность к британскому правительству; защищать политические права и интересы 

мусульман и представлять их правительству; предотвращать вражду у мусульман                   

к представителям других общин, но без ущерба для реализации целей Мусульманской 

лиги [1, с. 67]. На ежегодных сессиях Лиги 1907 г. в Карачи и 1908 г. в Лакхнау был 

разработан её устав и создан руководящий орган – Совет Лиги, в котором большинство 

(всего 40 человек) составляли мусульманские богословы. Постоянным председателем 
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Совета был избран глава секты исмаилитов Ага Хан III, почётным секретарём – Саед 

Хусейн Билграми. В создании Лиги принимали участие видные представители торгово-

го компрадорского капитала среди мусульман и крупнейшие помещики [2, с. 569]. 

Вскоре в разных районах страны стали появляться отделения Всеиндийской мусуль-

манской лиги: в Пенджабе, Бихаре, Западной и Восточной Бенгалии, Мадрасе и других 

областях [1, с. 67]. 

В ряде провинций, особенно в Восточной Бенгалии, стали проводиться митинги             

и демонстрации мусульман с выражением лояльности к британской власти, в поддерж-

ку раздела Бенгалии и против бойкота английских товаров [4, с. 357]. Характерно, что              

в некоторых таких митингах принимали участие индусские купцы-компрадоры, чьи 

интересы страдали от бойкота английских товаров. Эти выступления зачастую органи-

зовали сами британские чиновники, также распространялась провокации, что причиной 

неурожая 1907 г. явился бойкот [2, с. 570].  

Колонизаторам удалось спровоцировать индусско-мусульманские столкновения  

в ряде мест Восточной Бенгалии весной и летом 1907 г., где были разрушены храмы, 

разграблены лавки, имелись жертвы. Провоцируя индусско-мусульманские погромы, 

британские власти в то же время провозглашали себя блюстителями закона и порядка 

[6, с. 53]. 

В Бенгалии, Махараштре и Пенджабе в начале ХХ века в противовес радикальным 

индусским и мусульманским организациям и кружкам активизировалась деятельность 

местных организаций Национального конгресса – провинциальных конференций [4,             

с. 352].  

Разделение Бенгалии в 1905 г. и создание Мусульманской Лиги в 1906 г. дали тол-

чок индусам Бенгалии к проведению «встреч преследуемых» с пропагандой самозащи-

ты в городах восточной Бенгалии. В 1907 г. была проведена Бенгальская конференция, 

результатом которой стало создание «Объединённого бенгальского индусского движе-

ния», а в Пенджабе – Хинду Сабхи (Индусское собрание) [6, с. 39].  

Данные организации стали реакцией на созданную в 1906 г. Всеиндийскую му-

сульманскую лигу в Бенгалии, однако они не носили антимусульманской окраски.              

На своём первом заседании в Пенджабе общество Хинду Сабха приняло программу,            

в которой говорилось: «Хинду Сабха является не сектантским, а всеохватывающим 

движением. Оно не направлено против какого-либо другого движения – индусского 

или неиндусского. Его цель – защита интересов всей индусской общины во всех их 

проявлениях» [1, с. 68]. 

В 1909 г. вице-королём Минто и министром по делам Индии Морли был принят 

новый «Закон об индийских советах», получивший название реформы Морли – Минто. 

Согласно новому закону, вступившему в силу с 1910 г., общее число членов централь-

ного, или «имперского», совета и провинциальных советов было увеличено со 124 до 

331, а число выборных членов с 39 до 135. Одновременно была введена система выбо-

ров по куриям: общей, землевладельческой и мусульманской, при этом число мест,           

зарезервированных по мусульманской курии, было увеличено. Кроме того, если по 

землевладельческой и мусульманской куриям выборы были прямыми, то по общей ку-

рии – двух-трёхступенчатыми. В результате этих мер, представители мусульманской 

религиозной общины ставились в привилегированное положение по сравнению с ин-

дусской [4, с. 363]. 

На настроения ряда мусульманских деятелей в Индии оказали своё влияние также 

и международные события, в особенности позиция Англии во время итало-турецкой 

войны и балканских войн 1911–1913 гг., явившихся преддверием первой мировой вой-

ны. В Турцию была направлена крупная медицинская миссия на средства, собранные 

среди индийских мусульман, включая бедняков. Панисламистские настроения, которые 

получили определённое распространение среди мусульманской интеллигенции, были 
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проявлением недовольства положением в самой Индии. На сессии Индийского националь-

ного конгресса в Банкипуре в 1912 г. под руководством умеренных либералов произошли 

определённые изменения в сторону сотрудничества с мусульманами. Председатель           

организационного комитета Конгресса Мазхар-уль-Хак говорил, что в Мусульманской 

лиге существует сильное либеральное крыло, цели которого совпадают с целями Кон-

гресса [7, с. 104]. 

Таким образом, в начале ХХ века отношения религиозно-общинных организаций 

мусульман и индусов развивались в дезинтегрирующем направлении, которое заклю-

чалось в конкуренции и противопоставлении религиозных общин. Значительную роль  

в развитии дезинтегрирующего направления сыграли колонизаторы, игравшие на 

конфессиональных противоречиях для сохранения и укрепления своего господства            

в Индии.  

Кульминационными событиями, приведшими к развитию дезинтеграции нацио-

нальных движений стали раздел Бенгалии в 1905 г. и реформа Морли – Минто 1909 г. 

При поддержке колонизаторов в 1906 г. была создана Всеиндийская мусульманская         

лига с целью защиты прав мусульманского населения и поддержания среди него лояль-

ности британской короне. Реакцией на создание Всеиндийской мусульманской лиги 

стало образование в Пенджабе Хинду Сабхи. Хинду Сабха выступало против реформа-

торской деятельности британских колонизаторов, направленной на расширение прав 

мусульман и предоставление им определённых привилегий по сравнению с индусской 

частью населения. 

Однако в предвоенные годы, во многом под влиянием международных событий, на 

политической арене Индии появились мусульмане «молодого поколения», среди кото-

рых числились А. К. Азад, М. А. Джинна, братья М. и Ш. Али. Они критиковали пози-

цию Англии в отношении Турции, а отсюда приходили к критике существующего                

положения и политики колониальных властей в Индии, а также выступали против           

собственного мусульманского национального движения, склоняясь к сотрудничеству           

с Индийским национальным конгрессом [8, с. 564]. 
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