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Освободительное движение в Британской Индии - одно из самых длительных, массовых
и своеобразных по форме осуществления. Документальное наследие идеологов движения
показывает развитие сопротивления британскому режиму, отношения между лидерами и
их оппонентами, постоянную работу на внутрииндийских и внеиндийских съездах, кон-
грессах и конференциях. В данном исследовании нами использована переписка двух ве-
ликих людей Индии: Мохандаса Карамчанда Ганди, идеолога ненасильственных методов
борьбы за свободу Индии, и его последовательницы Сароджини Найду. Письма как вид
источника достаточно субъективны, но благодаря им можно изучить уточнить политиче-
ские воззрения, религиозные и мировоззренческие настроения авторов, реконструировать
основные факты и детали истории Индии.

Деятельность Ганди как одного из лидеров ведущей поликонфессиональной партии
Индийского национального конгресса и его единомышленников в борьбе за свободу от
колониального гнета во многом определила дальнейшую судьбу Индии. Что волновало
конгрессистов на данном этапе? Какие шаги они предпринимают в начале своей полити-
ческой жизни и как относятся к власти англичан? Ответы на эти вопросы можно увидеть
в личной переписке двух лидеров Индийского национального конгресса.

За период с 1915 по 1920 год переписка Сароджини Найду и Махатмы Ганди насчиты-
вает 12 писем в открытом доступе на сайте http://www.mkgandhi.org. Интернет сайт ссы-
лается на следующие источники: Padmaja Naidu Papers at the Nehru Memorial Museum and
Library; Collected Works, Supplementary Volume 1; Mahadev Desai’s Diary; Collected Works,
Volume 15; Bombay Secret Abstracts; Young India. За 1915 г. опубликовано 3 письма, за 1918
г. - 2 письма, за 1919 г. - 4 письма, за 1920 г. - 3 письма. Отсутствует корреспонденция
за 1916-1917 гг., поэтому промежуточная стадия развития взаимоотношений и решаемых
проблем в этот период упущена, и восстановить события можно, используя другие виды
источников, но в данной работе мы не ставили это своей задачей.

Тандему «Сароджини Найду - Мохандас Карамчанд Ганди» в историографии уделе-
но большое внимание. В нашей стране изучением их взаимоотношений занимались такие
историки как Юрлова Е.С., Юрлов Ф.Н., Сафронова А.Л., Калиникова Е.Я. и многие
другие, однако сосредотачивались на периоде 1930-1940-х гг. В самых последних рабо-
тах об индийском освободительном движении, например, книге Юрлова Ф.Н. «От восхода
до заката. Династия Неру-Ганди», Сароджини Найду упоминается при описании событий
1930-х гг. (Юрлов, 2015, с. 149). За рубежом личностям и взаимоотношениям Найду и Ган-
ди уделяли внимание, в частности, такие исследователи как: Падмини Сенгупта (Padmini,
1981, 38-42), Муширул Хасан (Mushirul, 2012, 23-24).

Тематика, имеющихся в нашем распоряжении, писем в период 1915-1920 гг. разнообраз-
на: межконфессиональное единство, отношения между конгрессистами и колониальными
властями, учение Ганди о сатьяграхе. Общий эмоциональный фон писем Ганди и Найду
характеризуется взаимным уважением и доверием друг к другу.

Во время своей болезни в 1918 году, Ганди обратился к Сароджини с наставлением
использовать хинди или урду в своих выступлениях и переписке, чтобы подавать пример
молодому поколению, отрывающемуся от языка предков. Махатма возложил на Сароджи-
ни миссию выступления в Пуне, где люди ожидали его появления, что невозможно теперь,
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при его болезни (Letter from September 20, 1918). Это один из шагов к возвращению в сво-
бодную Индию, без англичан.

В 1919 году обострились противоречия между конгрессистами и колониальной вла-
стью в связи с принятием закона Роулетта в Индии. Англичане пытались с помощью него
приостановить национально-освободительное движение в Индии. После принятия этого
закона последовали трагические события: в Амритсаре, по приказу английского генерала,
были убиты более одной тысячи человек и ранено еще больше (Калинникова, 2002).

В связи с этим, 28 июля Ганди направил телеграмму о неизбежности выступлений
гражданского неповиновения в Индии, если закон не будет отменен. Ганди пишет об от-
ветственности лидеров движения за проведение агитации против этого закона (Letter from
July 28, 1919). Такую телеграмму получила и Сароджини Найду, одна из самых его пре-
данных последователей. В это время она находилась в Лондоне, поэтому она выступила
в палате общин с обличением кровопролития, учиненного колонизаторами в ее стране. Ее
историческая речь вошла в анналы Индии под названием «Страдания и позор Пенджаба»
и вызвала ажиотаж не только в Великобритании, но и во всей Европе (Калинникова, 2002).

Уже в ноябре 1919 года Сароджини писала Ганди о проблемах, возникавших в свя-
зи с вопросом о Пенджабе. И предлагала свой способ выхода из сложившейся ситуации.
«На прошлой неделе прошло еще одно заседание о Пенджабе. Но никто не заботится о
Пенджабе в Англии - никто не заботится ни о чем индийском в Англии. Единственное
спасение для Индии заключается в самой себе, а все остальное - это иллюзия и печальное
ожидание помощи извне. Мы должны выработать план своего спасения в соответствии с
нашей концепцией. В нашей внутренней жизни нет места для иностранцев» (Letter from
November 6, 1919).

Таким образом, переписка Ганди и Сароджини Найду открывает перед нами не про-
сто видных политиков, а двух близких друзей, заботящихся друг о друге. Их переписка
наполнена взаимным доверием и уважением, каждый из них свободно делится своими
мыслями и чувствами. Когда наступала необходимость действовать решительно в поли-
тическом плане, Ганди мог рассчитывать на поддержку Найду, и она, в свою очередь,
могла предлагать свое видение разрешения тех или иных политических ситуаций.

В период 1915-1920 гг. проявляются первые шаги к свободе индийцев от англичан, они
достаточно ярко выражены в громких протестах против ужесточения законодательства в
Индии, против жестокой расправы над мирными шествиями демонстрантов. Мы видим
желание мирного урегулирования возникших противоречий, но с четким осознанием своих
интересов. Основами в действиях Сароджини и Ганди было учение о сатьяграхе, которое
стало для них основным методом борьбы.

Таким образом, с помощью привлеченного вида источников - личной переписки - реше-
на задача поиска дополнительных фактов, являющихся нашими штрихами к исторической
реконструкции истории гандизма, деятельности Ганди и Сароджини Найду как истори-
ческих персоналий, англо-индийских и межиндийских противоречий в 1915-1920 гг.
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