
Э
то заявление высокопос-
тавленного лица могло оз-
начать, что правительство

националистов пересмотрит
стратегические ориентиры
внешней политики Индии, оста-
вавшиеся неизменными с мо-
мента обретения независимости
в 1947 г.

С начала 1990-х гг. индус-
ский национализм попадал в
фокус мирового внимания ис-
ключительно в связи с трагиче-
скими событиями, такими, на-
пример, как конфликт вокруг
храма в Айодхье (1992 г.), со-
провождавшийся массовым на-
силием над мусульманами, или
другими примерами межком-
мунальной вражды и наруше-
ния в стране прав религиозных
меньшинств. В связи с этим,
понятие «хиндутва» приобрело
в глазах мировой общественно-
сти отрицательную коннота-
цию и стало ассоциироваться с

экстремистской религиозной
идеологией.

«НЕ РЕЛИГИЯ, 
А СТИЛЬ ЖИЗНИ»

Понять суть современного
индусского национализма не-
возможно без анализа истоков
этой идеологии и условий, в ко-
торых она формировалась. В по-
литологии доминируют два ос-
новных подхода к объяснению
зарождения и развития нацио-
нализма в обществе. Сторонни-
ки первого считают, что нацио-
нализм - это форма самосозна-
ния, формирующаяся в резуль-
тате социально-экономической

модернизации и гомогенизации
общества после стирания со-
словных границ при переходе от
традиционного общества к ин-
дустриальному (Karl Deutsch*)3. 

Приверженцы второго под-
хода полагают, что национализм
- враждебная реакция на поли-
тические, экономические или
культурные притеснения извне
(Ernest Gellner**)4. Индийский
исследователь Партха Чаттерд-
жи адаптировал теоретические
выкладки западных ученых от-
носительно феномена национа-
лизма под реалии развиваю-
щихся стран, переживших коло-
низацию и деколонизацию, и, в
частности, под реалии Индии5.
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ХИНДУТВА ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ИНДИИ:
ДАНЬ ИСТОРИЧЕСКОМУ ПРОШЛОМУ ИЛИ СМЕНА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОРИЕНТИРОВ?

Термин «хиндутва» в отечественных и зарубежных средствах массовой информации, а
также академических исследованиях нередко заменяется упрощенным понятием «индус-
ский национализм». Индийские исследователи внешней политики Дели (Баджпаи Канти,
Рахул Сагари и др.) выделяют ряд характерных исключительно для Индии подходов к выст-
раиванию отношений с внешним миром - идеалистический гандистский подход, в основе
которого лежит философия ненасилия, спроецированная на внешнюю политику; более
прагматичный неруанский подход, воплотившийся в таких принципах внешней политики Ин-
дии, как неприсоединение и мирное сосуществование, при поддержании необходимого для
этого баланса сил; и националистический1. 

Последний стал особенно актуальным с приходом в 2014 г. к власти в Индии правитель-
ства, возглавляемого националистической партией Бхаратия джаната парти (БДП, Индий-
ская народная партия). Премьер-министр Нарендра Моди публично заявил, что в отношени-
ях с зарубежными государствами он намерен руководствоваться принципами хиндутвы2.
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По его мнению, отправной точ-
кой в формировании национа-
листического движения яви-
лось переосмысление зарожда-
ющейся интеллигенцией куль-
турного и исторического насле-
дия своей страны с целью дока-
зать цивилизационное превос-
ходство Индии над западными
метрополиями и обосновать
право говорить с ними на рав-
ных6.

В XIX в. лучшие умы Индии,
многие из которых получили за-
падное образование, стали при-
стально изучать тексты упани-
шад - древнеиндийских тракта-
тов религиозно-философского
характера и индуистских рели-
гиозных эпосов. Интерес к ин-
дийской истории был вызван
желанием ответить на вопрос, в
чем кроются глубинные причи-
ны отставания Индии от Запада.
Одним из первых интеллектуа-
лов, кто перевел изучение исто-
рии в политическую плоскость,
стал бенгальский писатель Бан-
кимчандра Чаттопадхья (1838-
1894)7. Проанализировав при-
чины, которые предопределили
покорение Индии, он пришел к
выводу о том, что отставание от
Запада обусловлено особеннос-
тями культуры Индии, не под-
разумевающими стремления к
свободе и препятствующими
экономической и социальной
модернизации8. 

Основу идеологии политиче-
ского индусского национализма
составила хиндутва - термин,
введенный в оборот одним из
главных идеологов индусского
национализма Винаяком Савар-
каром (1883-1966). Хиндутва,
пишет Саваркар в своей книге
«Суть хиндутвы», вышедшей в
1928 г.9, дословно означает «ин-
дусскость», или принадлеж-
ность к территории, именуемой
«Хиндустан» (название приме-
нимо как для обозначения со-
временной Индии, так и для ге-
ографического пространства от
современного Афганистана до
Индийского океана). 

Прибегая к весьма сомни-
тельной аргументации и апел-
лируя к полуисторическим-по-
лумифическим фактам, Савар-
кар утверждает, что на прост-

ранстве от Гималаев до Индий-
ского океана сформировалась
индусская нация (Hindu
Rashtra). Однако слово «Hindu»
в этом контексте трактуется им
намного шире, чем принадлеж-
ность к индуизму. Принадлеж-
ность к индусской нации опре-
деляется, во-первых, территори-
альным фактором: индус - тот,
кто проживает на территории
Индии, во-вторых, по крови, т.е.
индус - тот, кто на протяжении
многих поколений связан с ин-
дийской землей и людьми, про-
живающими на ней, и, в-треть-
их, культурным фактором: ин-
дус - тот, кто почитает священ-
ные тексты Вед, Бхагаватгиты и
Рамаяны, и тот, чья жизнь опре-
деляется традициями Индии10.
Таким образом, хиндутва трак-
туется Саваркаром как следова-
ние индусскому образу жизни.

Показательно, что сам Са-
варкар был атеистом, и разрабо-
танная им концепция делает ак-
цент на том, что основа нацио-
нализма в Индии - сформиро-
вавшееся в ходе исторического
развития национальное самосо-
знание индусов, а не их общие
религиозные убеждения. До-
словный перевод термина Hindu
nationalism на русский язык как
«индусский национализм» мо-
жет ввести в заблуждение, по-
скольку определение «индус-
ский» в русском языке воспри-
нимается в качестве религиоз-
ной принадлежности. Тем не
менее, для Саваркара индуизм
был лишь частью культуры, и к
«индусской нации» он относил,
кроме самих индусов, джайнис-
тов, сикхов и буддистов - всех,
кто считает Индию «своей роди-
ной, и чьи святыни находятся на
территории Индии»11.

Учение о хиндутве нашло от-
клик в сердцах участников ан-
тиколониального движения в
Британской Индии, особенно
среди его наиболее радикаль-
ных представителей. В 1925 г.
была создана неправительствен-
ная организация Раштрия сва-
ямсевак сангх (РСС), целью ко-
торой была провозглашена за-
щита индусской идентичности -
хиндутвы. РСС не разделяла
взглядов лидеров освободитель-

ного движения на будущее уст-
ройство независимой Индии. Ее
представители полагали, что
Индия должна стать государст-
вом индусской нации (Hindu
Rashtra), и выступали против
союза с мусульманами, считая
их не меньшим злом, чем коло-
низаторов, с точки зрения угро-
зы, которую они представляют
индусской идентичности12.

Кстати, общественная дея-
тельность нынешнего премьер-
министра Моди началась имен-
но с участия в ячейке РСС в Гу-
джарате. Проявив себя неза-
урядным организатором и идей-
ным борцом за ценности хин-
дутвы, в 1980-х гг. он по реко-
мендациям РСС поступил в гуд-
жаратское отделение БДП - по-
литическое крыло РСС, где и
началось его восхождение вверх
по индийской политической ле-
стнице. При этом после перехо-
да на должность премьер-мини-
стра Нарендра Моди продолжал
поддерживать связи с РСС.

Идеи хиндутвы, в отличие
от учения Ганди и Неру, стояв-
ших во главе Индийского наци-
онального конгресса (ИНК),
долгое время находились вне
политической борьбы, т.к. сна-
чала созданию политической
партии националистов препят-
ствовала колониальная адми-
нистрация, а затем конституци-
онные основы независимой
Индии, базировавшиеся на
принципе секуляризма. Таким
образом, до 1951 г., когда по-
явилась партия Джан сангх
(Народный союз), предшест-
венница находящейся ныне у
власти БДП, в Индии не было
официально зарегистрирован-
ной партии, руководство кото-
рой использовало бы принци-
пы хиндутвы при разработке
своей программной платфор-
мы, в т.ч. по внешнеполитичес-
ким вопросам. Хиндутва сфор-
мировалась, скорее, как этико-
философское течение, опреде-
лявшее образ жизни и поведе-
ние индийца, готового прино-
сить пользу стране и обществу,
она фокусируется, преимуще-
ственно, на внутриполитичес-
ких вопросах. Нарендра Моди
во время общения с журналис-
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тами заявил, что «хиндутва -
это не религия, а стиль жизни».

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 
ГЛАЗАМИ НАЦИОНАЛИСТОВ

В трудах ранних идеологов
хиндутвы - Саваркара и Голвал-
кара13 - основное внимание уде-
ляется историческим и куль-
турным вопросам развития ин-
дийского общества. Однако рас-
суждений Саваркара об исто-
рии индийской цивилизации
вполне достаточно, чтобы сде-
лать общие выводы относитель-
но представлений индусских
националистов о том, какой
должна быть внешняя политика
Индии. Идеологи хиндутвы
сходятся во мнении с европей-
скими реалистами, что челове-
ческая природа несовершенна,
и войны в будущем неизбежны.
Правда, если западноевропей-
ские философы, такие как То-
мас Гоббс и Джон Локк, при-
шли к этому пониманию через
рациональное осмысление ис-
тории человечества, то на пред-
ставления индусских национа-
листов, скорее всего, оказало
влияние религиозное мировоз-
зрение. Например, Саваркар в
своих трудах неоднократно
ссылается на «Рамаяну» как на
исторический источник, говоря,
что описанное в ней подтверж-
дает тот факт, что индусская на-
ция существует со времен прав-
ления Рамы, от Гималаев до
Индийского океана она была
единой, и люди жили в мире и
гармонии, пока иноземцы не
принесли в Индостан чужерод-
ную культуру, разрушившую
царство справедливости14.

Саваркар признает, что воен-
ное отставание Индии от ино-
земных захватчиков, привело к
подчинению индусов сначала
мусульманским завоевателям, а
потом и европейским. Однако,
как он пишет, причина военных
поражений индусов заключает-
ся не в том, что они физически
слабее захватчиков, а в том, что
индусы потеряли «боевой дух».
Именно в нем Саваркар видит
источник силы нации, что опре-
делит и ее положение на между-
народной арене. Основополож-

ники хиндутвы призывали куль-
тивировать в индусах «боевой
дух», признавая при этом, что
милитаризация общества необ-
ходима не для ведения агрессив-
ных войн, а для того, чтобы в лю-
бой момент быть готовым дать
отпор захватчикам, посягающим
на государство индусов. 

В этом состояло одно из наи-
более существенных идеологи-
ческих расхождений между на-
ционалистами и гандистами.
Саравкар и Голвалкар видели в
учении Ганди о «ненасилии» на-
циональную угрозу, считая, что
своей философией Индийский
национальный конгресс (ИНК)
разрушает последние остатки
«боевого духа», доставшегося
индусам от их воинственных
предков времен Рамы. Голвал-
кар, например, так комментиро-
вал идею о ненасилии: «В по-
следние десятилетия в нашей
стране стало принято пренебре-
жительно относиться к силе как
к чему-то постыдному и предо-
судительному. Мы начали при-
равнивать силу к насилию и
гордиться собственной слабос-
тью»15.

По мнению идеологов хин-
дутвы, еще один важный фак-
тор, помимо «боевого духа», оп-
ределяющий мощь государства
на международной арене, - на-
циональное единство. Только
индусы, по мнению Саваркара,
достаточно мотивированы, что-
бы защищать Индию. Мусуль-
манское население в случае аг-
рессии будет в меньшей степени
заинтересовано в том, чтобы от-
стаивать интересы Индии, по-
скольку их святыни расположе-
ны за пределами Индостана и
индийская земля не является
для них священной.

Это предубеждение лежит в
основе сложных взаимоотноше-
ний между индусскими нацио-
налистами и мусульманами.
Мнение националистов относи-
тельно того, что индийские му-
сульмане не способны оказать
сопротивление внешнему агрес-
сору, особенно усугубилось по-
сле обретения независимости,
когда в условиях постоянной
военной конфронтации с Паки-
станом мусульманское населе-

ние Индии стало воспринимать-
ся индусскими националистами
в качестве потенциальных пре-
дателей и «пятой колонны», со-
чувствующей Исламабаду.

Чтобы ответить на вопрос,
какое влияние способен оказать
индусский национализм на
внешнеполитическую повестку
дня Дели, рассмотрим наиболее
существенные отклонения БДП
от традиционного внешнеполи-
тического курса по сравнению с
политикой, проводимой ИНК,
фундаментальные основы кото-
рой практически не менялись с
1947 г.

ОТ ЗАВЕТОВ НЕРУ - К НОВОЙ
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ

Первый период правления
БДП (1998-2002) интересен
тем, что портфель министра
иностранных дел впервые до-
стался националисту Джасван-
ту Сингху. Правление кабинета
Атала Бихари Ваджпаи запом-
нится проведением ядерных ис-
пытаний в 1998 г. и последовав-
шим за этим военным противо-
стоянием с Пакистаном в 
2001-2002 гг., грозившим поста-
вить регион на грань ядерной
войны. Однако, в целом, о суще-
ственной смене курса при Вад-
жапаи говорить не приходится,
т.к. даже его политика в отноше-
нии ядерного разоружения яв-
лялась логичным продолжени-
ем линии ИНК на непризнание
«ядерного апартеида»16.

Более интересным, с точки
зрения пересмотра внешнепо-
литических ориентиров Дели,
представляется курс, проводи-
мый правительством Нарендры
Моди. К основным целям его
внешней политики можно отне-
сти содействие экономическо-
му развитию Индии и привле-
чение иностранных инвестиций
в индийскую экономику17, ук-
репление влияния в соседних
государствах, сдерживание воз-
растающей мощи Китая и сня-
тие напряженности в отноше-
ниях с Пакистаном - вопрос, ко-
торый по объективным причи-
нам не может не быть на повест-
ке дня любого индийского пра-
вительства. 
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По прошествии всего двух
лет с момента прихода в 2014 г.
Моди на пост премьер-минист-
ра можно констатировать, что
он, в отличие от Ваджпаи, куда
менее склонен следовать в фар-
ватере внешней политики, про-
ложенном основателями неза-
висимой Индии. Нарендра Мо-
ди, по сравнению со своими
предшественниками на посту
индийского премьер-министра,
неохотно повторяет главную
мантру индийской внешней по-
литики о равноудаленности Ин-
дии от мировых центров силы,
которая позволила в свое время
Неру стать одним из главных
идейных вдохновителей Движе-
ния неприсоединения. 

Индия не перестала в одно-
часье следовать неруанскому
принципу неприсоединения с
приходом к власти Моди. Но во-
просы к индийской «равноуда-
ленности» возникали еще при
Индире Ганди, в 1971 г. факти-
чески скрепившей Индию с
СССР союзным договором. Мо-
ди стал первым, кто нарушил
сложившуюся традицию заве-
рять мировую общественность в
верности Дели принципам не-
присоединения.

Участие в движении непри-
соединения заложило прочный
фундамент сотрудничества Ин-
дии с развивающимися страна-
ми, благодаря чему с 1990-х гг.
вектор внешней политики Дели
сместился в сторону сотрудни-
чества со странами Южной,
Юго-Восточной Азии и Афри-
ки. Индия также стала уделять
значительное внимание не толь-
ко диалогу с соседями по Юж-
но-Азиатскому региону, но и
участию в таких региональных
форумах, как БИМСТЕК (Ини-
циатива технического и эконо-
мического сотрудничества
стран Бенгальского залива),
ИБСА (Индия, Бразилия, Юж-
ная Африка) и БРИКС. Во
внешнеполитическом фокусе
Дели продолжали преобладать
развивающиеся страны, часто
относимые к т.н. «глобальному
Югу». Верная политическому
наследию Неру, Индия продол-
жала дистанцироваться от раз-
витых стран и после завершения

холодной войны, боясь подверг-
нуть сомнению независимость
своего внешнеполитического
курса. 

Моди же нарушил эту тради-
цию, продемонстрировав тягу к
сближению с США, Японией,
Австралией и странами Евро-
пейского Союза. Увеличение
значимости ведущих мировых
держав во внешнеполитической
повестке Индии продиктовано
тем, что именно в них индий-
ский премьер-министр видит
источник инвестиций, которые
помогут ускорить рост индий-
ской экономики.

КОНЕЦ «ЭПОХИ 
НЕПРИСОЕДИНЕНИЯ»?

С точки зрения пересмотра
Дели политики неприсоедине-
ния, особенно интересно про-
следить развитие отношений
между Индией и Японией. Абэ,
как и Моди, причисляют к наци-
оналистам: он также пришел со
своей программой экономичес-
ких реформ, призванной ожи-
вить японскую экономику, и
один из его внешнеполитичес-
ких приоритетов - сдерживание
растущего влияния Китая. Не-
удивительно, что столь схожие
политические позиции лидеров
позволили сблизить обе страны
не только на почве инвестици-
онного сотрудничества. 

В 2015 г. Индия пригласила
ВМС Японии к участию в сов-
местных индийско-американ-
ских военно-морских учениях в
Бенгальском заливе. Интерес к
участию в учениях выразила и
Австралия18. Это означает, что у
Индии есть шанс реабилитиро-
вать свернутый в 2008 г. четы-
рехсторонний диалог по безо-
пасности, который был нефор-
мальной площадкой для кон-
сультаций по безопасности
между США, Японией, Австра-
лией и Индией и сопровождал-
ся совместными военно-мор-
скими учениями. Такой формат
военно-стратегического сотруд-
ничества рассматривается ана-
литиками в качестве инстру-
мента сдерживания потенциаль-
ной военной угрозы со стороны
Китая. Безусловно, представить

участие Индии в подобном фор-
мате диалога в эпоху «неприсое-
динения» было бы невозможно.

Еще одной особенностью, ко-
торая отличает внешнюю поли-
тику индусских националистов
от политики, проводимой ИНК,
стала смена официальной рито-
рики в отношении Китая. В це-
лом, Моди удалось продолжить
политику своих предшествен-
ников в отношении Китая - со-
хранять непреклонную пози-
цию в отношении территори-
альных споров и развивать дву-
сторонние экономические отно-
шения так, как будто этих спо-
ров не существует. Однако те-
перь Моди не ограничивает себя
в заявлениях об «экспансио-
нистских» устремлениях Китая,
которые угрожают всей Азии.
Причем, эти заявления адресо-
ваны не только правому индий-
скому электорату, но и зарубеж-
ной общественности. Свои опа-
сения в отношении планов Пе-
кина Моди открыто высказывал
в ходе переговоров с Синдзо
Абэ и Бараком Обамой19.

Если позиция националис-
тов по вопросам двусторонних
отношений с Китаем измени-
лась не столь заметно, то их по-
литика, направленная на сдер-
живание влияния Китая в со-
предельных с Индией государ-
ствах, стала куда более реши-
тельной. Речь идет о соседних
странах Южной и Юго-Восточ-
ной Азии.

О том, какие приоритеты
стоят перед внешней политикой
Моди, можно судить по его за-
рубежным визитам. Первым го-
сударством, которое посетил
индийский премьер-министр
после своего избрания в 2014 г.,
стало небольшое королевство
Бутан. Затем Моди совершил
визит в Непал, где принял учас-
тие в саммите Ассоциации реги-
онального сотрудничества Юж-
ной Азии (СААРК), подчеркнув
тем самым, что, несмотря на
сближение с заокеанскими ве-
ликими державами, Южная
Азия остается в фокусе внешней
политики Дели. Визиты Моди
на Шри-Ланку, Сейшельские
острова и Маврикий, которые
состоялись в 2015 г., также сви-
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детельствуют о том, какую важ-
ную роль для Индии играют во-
просы безопасности в Индий-
ском океане20.

Бангладеш, обязанная своей
независимостью Индии, в по-
следнее десятилетие, стала вто-
рым государством в Южной
Азии по объему получаемой по-
мощи от Китая, заняв важное
место в китайской доктрине
«Морского шелкового пути»21.
Моди удалось добиться от ин-
дийского парламента ратифика-
ции Соглашения с Бангладеш
1974 г. о делимитации грани-
цы22, предусматривавшего об-
мен 160 анклавами, и догово-
риться о разграничении в терри-
ториальных водах Бенгальского
залива в соответствии с норма-
ми международного морского
права. Разрешение территори-
альных споров с соседним госу-
дарством создаст новую плат-
форму для построения двусто-
ронних отношений и даст Дакке
меньше поводов искать под-
держки Китая. Нельзя недооце-
нивать и тот факт, что в Южной
Азии был создан прецедент
мирного решения пограничных
споров, который в будущем, воз-
можно, окажется весьма полез-
ным, с точки зрения разрешения
территориальных споров между
Индией и Китаем23. 

Еще одним успехом внешней
политики Моди в Южной Азии
стало возвращение Шри-Ланки
в орбиту индийского влияния. В
2009 г. правительство островно-
го государства во главе с прези-
дентом Раджапаксой сумело
выйти победителем из много-
летней кровопролитной граж-
данской войны. Война испорти-
ла отношения между Индией и
Шри-Ланкой, т.к. ланкийское
правительство видело в север-
ном соседе источник поддержки
тамильских сепаратистов. На
завершающем этапе войны Рад-
жапакса оказался практически в
полной международной изоля-
ции из-за ожесточенных дейст-
вий правительственных войск
против мирного населения. 

Индия после провала своих
миротворческих усилий на
Шри-Ланке в конце 1980-х гг.
пыталась дистанцироваться от

обеих противоборствующих
сторон. Единственным государ-
ством, оказывавшим поддержку
ланкийскому режиму, в т.ч. и
военную, оставался Китай. В ре-
зультате Пекин получил в лице
Шри-Ланки торговый и военно-
морской форпост в Индийском
океане, потенциально угрожаю-
щий безопасности индийским
морским путям. 

Китай завершил строитель-
ство на Шри-Ланке порта Хам-
бантота и приступил к строи-
тельству нового порта около
Коломбо практически на полу-
колониальных условиях, преду-
сматривающих юрисдикцию
Пекина на этой территории на
протяжении следующих 99 лет
и привилегированное право на
базирование китайских воен-
ных субмарин в глубоководном
порту.

В 2015 г. на президентских
выборах на Шри-Ланке одер-
жал победу оппозиционный
кандидат Майтхрипала Сирисе-
ны, построивший свою избира-
тельную кампанию на обвине-
ниях Раджапаксы в коррупции,
непотизме и злоупотреблении
президентскими полномочия-
ми. Моди, воспользовавшись
благоприятной ситуацией, со-
вершил первый за 28 лет визит
индийского премьер-министра
на Шри-Ланку, в ходе которого
стороны заключили ряд согла-
шений о стратегическом, эконо-
мическом и военном сотрудни-
честве. Так, Дели выделит око-
ло $318 млн на модернизацию
транспортного и топливно-
энергетического сектора остро-
ва. Было достигнуто и соглаше-
ние о сотрудничестве в сфере
мирного атома24. Договоренно-
сти между Дели и новой лан-
кийской администрацией озна-
меновали восстановление утра-
ченных Индией позиций на ост-
рове.

С 2000-х гг. соперничество за
влияние между Пекином и Дели
вышло за границы Южной
Азии, что заставило всерьез го-
ворить о начале новой «Боль-
шой игры» в Центральной Азии
и борьбе за влияние между дву-
мя странами в других азиатских
регионах25. Показательно, что, в

отличие от своих предшествен-
ников, Моди озабочен не только
тем, как оградить сферу «естест-
венных интересов» Индии в
Южной Азии от китайского
проникновения, но и стремле-
нием отодвинуть борьбу за вли-
яние к границам Поднебесной. 

Примером тому может слу-
жить Мьянма, ситуация в кото-
рой в какой-то степени была
схожа с ланкийской. Военный
режим Тан Шве, оказавшись в
международной изоляции, по-
лучил помощь Китая. Однако
после начала политических и
экономических реформ в Мьян-
ме Индия смогла укрепить
здесь свои позиции. В 2014 г.
Дели подписал соглашение с
Мьянмой о совместной охране
границы, а уже в июне 2015 г.
индийские пограничники с ве-
дома бирманских властей про-
водили военные рейды в при-
граничных джунглях против се-
паратистов. Также Индия пла-
нирует профинансировать со-
оружение транспортного кори-
дора, который свяжет морем
Калькутту с бирманским пор-
том Шитве и затем бирманский
порт - с индийским восточным
штатом Мизорам26. 

Еще одним граничащим с
Китаем государством, где Моди
удалось закрепить успехи ин-
дийской внешней политики по
«окружению» Китая, стала
Монголия. В декабре 2014 г.
между Индией и Монголией
был подписан ряд двусторонних
соглашений, в т.ч. об охране гра-
ницы для противодействия тер-
роризму и кросс-граничной пре-
ступности27. Этот шаг был рас-
ценен экспертами в качестве по-
пытки Дели оказать содействие
Улан-Батору в противодейст-
вии усиливающемуся влиянию
Пекина28.

Что касается Пакистана, то
националисты, несмотря на
свой прагматичный подход к от-
ношениям с Исламабадом, не
смогли перезапустить диалог по
мирному урегулированию. Мо-
ди с первых же дней пребыва-
ния у власти сделал жест доброй
воли в отношении Исламабада,
пригласив Наваза Шарифа на
свою инаугурацию. Однако уже
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в августе 2014 г. Индия объяви-
ла о свертывании диалога по
Кашмиру, крайне жестко отреа-
гировав на встречу пакистан-
ского посла в Индии с одним из
лидеров кашмирских сепаратис-
тов. 

Знаковым можно считать не-
ожиданный визит Моди в Лахор
на обратном пути из Афганиста-
на, состоявшийся 25 декабря
2015 г. (первое более чем за 10
лет посещение Пакистана ин-
дийским премьером) с целью,
как выразился сам Моди в сво-
ем Твиттере, «поговорить и поз-
дравить [Наваза Шарифа] с
днем рождения»29. 

Результатом «поздравления»
стало решение о возобновлении
комплексного диалога на высо-
ком уровне. В целом же, резуль-
таты политики в отношении Па-
кистана не утешительны для ад-
министрации Моди. Индия ста-
новится свидетелем формирова-
ния враждебного для себя поли-
тического союза на своей север-
ной границе между Пакистаном
и Китаем. Пакистан - крупней-
ший реципиент экономической
помощи Китая, основной поку-
патель китайской военной тех-
ники и снаряжения, место бази-
рования китайского военного
флота, а также центральное зве-
но программы «один пояс, один
путь», которое призвано обеспе-
чить Пекину выход к Индий-
скому океану30. 

СМЕНА КУРСА: ИДЕОЛОГИЯ
ИЛИ ВЫНУЖДЕННЫЙ ШАГ?

Рассмотрев шаги, предпри-
нятые правительством национа-
листов на международной аре-
не, можно сделать вывод, что,
несмотря на отход от принципа
неприсоединения, ужесточив-
шуюся риторику в отношении
Пекина и более решительную
позицию по отстаиванию инте-
ресов Индии в соседних госу-
дарствах, говорить о смене
внешнеполитической парадиг-
мы Дели преждевременно. 

Переосмысление политики
неприсоединения началось при
предыдущей администрации,
возглавляемой ИНК. Что каса-
ется Китая, ни одно последую-

щее правительство Индии, вне
зависимости от его идеологиче-
ских предпочтений, не сможет
игнорировать потенциальную
угрозу со стороны Китая. Нара-
стающая конфронтация с Кита-
ем будет все больше подталки-
вать Дели к отходу от принци-
пов Панча Шилы*, провозгла-
шенных Неру, и увеличит
склонность Индии к использо-
ванию силы или ее демонстра-
ции для достижения своих
внешнеполитических целей в
АТР и поиску военно-стратеги-
ческих союзников в регионе.
Таким образом, внешняя поли-
тика националистов продикто-
вана, скорее, сложившейся
международной обстановкой, а
не идеологическими установка-
ми хиндутвы, воспевающей ин-
дийский «боевой дух» и воен-
ную мощь.

Кроме того, хиндутва, успеш-
но воплощающаяся в жизнь ад-
министрацией Моди внутри
Индии, вряд ли может ослож-
нить отношения Индии с сосе-
дями. Ведь она выражается, в
т.ч., в принятии спорных зако-
нов о запрете забоя коров на
всей территории Индии и фи-
нансировании псевдонаучных
исследований, доказывающих,
что древняя индийская цивили-
зация подарила миру летатель-
ные аппараты тяжелее воздуха и
пластиковую хирургию31.

Исключением является
лишь принципиальный для
сторонников хиндутвы вопрос
о статусе штата Джамму и
Кашмир. Частью предвыбор-
ной программы Моди было
требование об отмене ст. 370
индийской Конституции, га-
рантирующей автономный ста-
тус неспокойного штата. С точ-
ки зрения приверженцев хин-
дутвы, автономия Кашмира,

населенного мусульманами,
позволяет им сохранять обо-
собленный анклав внутри ин-
дийского государства-цивили-
зации и представляет тем са-
мым угрозу его единству. А
оно, с точки зрения индусских
националистов, - основной
фактор, определяющий безо-
пасное положение Индии на
международной арене. Для
осуществления поставленной
цели БДП придется добиться
поддержки не только обеих па-
лат федерального парламента,
но и квалифицированного
большинства в законодатель-
ном собрании штата Джамму и
Кашмир. Хотя формально вне-
сение изменений в индийскую
Конституцию - вопрос внут-
ренней политики, с учетом то-
го, что он касается интеграции
оспариваемого Пакистаном
Кашмира, этот шаг может все-
рьез осложнить отношения
между двумя государствами.

* * *
Почему же хиндутва, столь

разительно отличающаяся сво-
ими идеологическими установ-
ками от политических ценнос-
тей, проповедуемых предшест-
вующими правительствами во
главе с Индийским националь-
ным конгрессом, оказала столь
незначительное влияние на
внешнюю политику Индии?
Ответ кроется в особенностях
индийской политической сис-
темы. Как и в других демокра-
тических государствах, в ин-
дийской политической системе
слишком много ограничений,
которые не позволяют правя-
щей БДП транслировать идео-
логию хиндутвы на междуна-
родную арену. 

Во-первых, несмотря на свя-
зи Моди с РСС - организацией,
стоящей на страже индусских
ценностей - политическая плат-
форма БДП все-таки отличает-
ся большей умеренностью. Ведь
БДП нацелена не на защиту ин-
дусского образа жизни, а на со-
здание широкой электоральной
платформы, которая позволила
бы партии успешно бороться за
власть на федеральных выбо-
рах. Поэтому БДП далеко не во
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* Панча Шила (хинди) - пять
принципов международных отноше-
ний, выдвинутых в 1954 г. Индией и
Китайской Народной Республикой:
взаимное уважение территориальной
целостности и суверенитета; ненапа-
дение; невмешательство во внутрен-
ние дела; равенство и взаимная выго-
да; мирное сосуществование и со-
трудничество государств (прим.
авт.).



всех вопросах руководствуется
принципами хиндутвы, хотя и
активно пропагандирует их в
ходе предвыборной борьбы как
неотъемлемую часть своего
имиджа. 

Во-вторых, помимо феде-
ральных выборов, БДП необхо-
димо добиваться убедительных
результатов на выборах в шта-

тах, многие из которых менее
восприимчивы к ценностям ин-
дуизма, и в которых победа на-
ционалистов без создания коа-
лиций с региональными поли-
тическими партиями просто не-
возможна. 

В-третьих, по принципиаль-
ным вопросам территориаль-
ных споров с Пакистаном и

Китаем изменение политичес-
кого курса представляется
крайне маловероятным вне за-
висимости от идеологической
платформы правительства в
Дели. Противоречия в этих
конфликтах настолько глубо-
ки, что политической воли од-
ной партии недостаточно для
их разрешения.
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