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Одной из самых героических страниц в истории XX века является борьба индийского

народа против колониального господства Великобритании. Отдельное место в ней занима-
ет деятельность националистической партии «Гадар», которая в первые два десятилетия
своего существования претерпела существенные изменения.

Данная организация возникла в США в 1913 г. Основную массу ее членов составля-
ли эмигранты, осевшие на Американском континенте. По большей части это были сикхи
(бывшие крестьяне и военные), а также политические эмигранты и студенчество. Главной
целью партии «Гадар» являлось полное освобождение Индии от британского господства
путем вооруженного восстания. Международный кризис, приведший к Первой мировой
войне, рассматривался индийскими патриотами как удобный момент к началу активных
действий. Еще летом 1914 г. партия смогла установить связи с революционными органи-
зациями в Индии. Руководители организации активно призывали индийцев возвращаться
на родину.

К началу 1915 г. в Индию сумело проникнуть порядка 8 тысяч членов партии. Многим
из них удалось уйти от полицейского контроля. Основной целью гадаровцев была рево-
люционная пропаганда среди сипайских войск. Несколько полков, дислоцировавшихся в
Лахоре, Равалпинди и Ферозпуре, вняли революционной пропаганде. Однако произошед-
шее 19 февраля восстание закончилось провалом [5, p. 13]. Причинами этому послужило
как наличие в рядах заговорщиков предателя, так и в целом неблагоприятное для восста-
ния положение дел в Пенджабе.

Принятый в 1915 г. Закон об обороне Индии, разоблачения и судебные процессы над
членами партии «Гадар» в разных странах в 1915-1917 гг. (в том числе суд в Сан-Франциско
над руководителями организации) значительно ослабили гадаровцев и свели на нет их де-
ятельность в Индии в ближайшие годы. Оживать организация начала только в конце 10-х
- начале 20-х гг., когда ее члены стали постепенно выходить на свободу, отбыв тюремные
сроки.

Так, в 1921 г. в Пенджабе под лозунгом религиозных реформ началось движение сик-
хов Акали. Гадаровцы не остались в стороне от этих событий. Отчасти под их влиянием,
отчасти в силу внутренних причин, в движении, следовавшем в целом принципам «нена-
сильственного сопротивления», образовалось террористическое крыло [1, л. 2]. Деятель-
ность подпольных групп была направлена главным образом против богатых людей с це-
лью приобретения средств для ведения работы, а также против лиц, предавших «интересы
сикхского народа» и проявлявших особую активность в служении английским колонизато-
рам. Члены партии «Гадар» непосредственно участвовали в предприятиях акалистов. Еще
в мае 1921 г. проходил процесс группы заговорщиков, готовивших восстание в Пенджабе.
Следствие обратило особое внимание на участие в деятельности группы гадаровцев. По-
скольку в деле были замешаны индийцы-военнослужащие, данный процесс вызвал особое
беспокойство властей [4, с. 87].

Новую страницу в истории гадаровского движения открыла Великая Октябрьская со-
циалистическая революция в России. Националисты приветствовали ее и серьезно заду-
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мывались о налаживании сотрудничества с большевистской властью. В Коммунистиче-
ском Интернационале также знали о партии «Гадар». М. Н. Рой еще в 1920 г. докладывал
руководству Коминтерна о наличии в Америке перспективной группы индийцев: «Такие
органы, как «Друзья свободы Индии», «Гомруль-Лига» и т.д., работающие только ра-
ди завоевания благосклонности американского правительства и либерально-буржуазных
политиков, не являются революционным движением. . . «Хиндустанская Партия Гадар»
&minus; единственная революционная организация в США [2, p. 21]. В конце 1922 - нача-
ле 1923 гг. Рой помог руководителям партии Санток Сингху и Раттан Сингху добраться
до Москвы [3, pp. 234-235]. Благодаря их усилиям были установлены тесные контакты
между индийскими националистами и Коминтерном [7, p. 203].

В мае 1923 г. Санток и Раттан прибыли в Индию, намереваясь связаться с другими
членами своей организации и повлиять на деятельность партии. Они обнаружили, что
условия в Пенджабе были благоприятными для их начинаний. Двое уже известных гада-
ровцев Гурмукх Сингх и Удхам Сингх смогли заручиться поддержкой многих сикхских
агитаторов. При первой же возможности они установили связи с бенгальскими революци-
онерами. Санток Сингх присоединился к деятельности товарищей. Совместно им удалось
возродить центры партии в Индии и некоторых других странах Азии (в частности, в Тур-
ции и Афганистане) и скоординировать их действия. Вместе с этим, в 1926 г. Санток Сингх
начал издавать прокоммунистическую газету «Кирти» («Рабочий») [6, pp. 133-134, 136].

В свою очередь, Раттан Сингх в 1924-1925 гг. вернулся в Америку и занялся реорганиза-
цией центра партии в Сан-Франциско. Также он лично отбирал среди гадаровцев лучших
членов организации и отправлял их на обучение в Коммунистический университет трудя-
щихся Востока в Москве. Пройдя обучение, они отправлялись в Индию и включались как
в национально-освободительное движение в целом, так и в коммунистическое движение.

Первые годы существования партии «Гадар», хотя и ознаменовались тяжелыми неуда-
чами, стали важным периодом ее становления как участника национально-освободительного
движения Индии. Поворот в деятельности индийцев и установление связей с Советской
Россией было закономерным процессом, обусловленным как неудачами первых попыток
освобождения националистами своей родины, так и желанием найти сильного союзника
в борьбе с колониальным режимом. Дальнейшая история партии была тесно связана с
сотрудничеством с Коминтерном ради достижения независимости Индии.
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