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Дорогие адресаты и получатели — ибо кому еще несет заказ 
любой курьер? — мы спешим с очередным номером, полным 
полезного и интересного. Но вместо того, чтобы анонсировать 
статьи этого выпуска, позвольте немного рассказать о стар-
шем брате нашего «Восточного курьера» — журнале «Курьер 
ЮНЕСКО», вдохновителе и образце любого издания, стремя-
щегося писать о культуре и красоте.

Как следует из названия, «Курьер ЮНЕСКО» — основной 
посланник специализированного учреждения Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры; в течение многих лет «Курьер» — самое читаемое 
издание ООН. Журнал впервые вышел в свет в 1948 году, все-
го лишь через три года после создания самого ЮНЕСКО, и 
его главным редактором стал Сэнди Коффлер (Sandy Koffler; 
1916–2002), сын эмигрантов из Буковины — человек, живший 
среди книг и всегда имевший под рукой тот или иной словарь — 
ведь этот поистине юнесковский человек свободно говорил 
на английском, французском, испанском, португальском, 
итальянском языках, на идише и по-китайски. Именно Коффлер 
задумал в Париже концепцию будущего «Курьера ЮНЕСКО» 
(тогда — просто “Corriere”) и воплотил журнал, издававшийся 
с тех пор постоянно с перерывом на 2013–2017 годы.

Много воды утекло в Сене с тех парижских летучек под ру-
ководством Сэнди Коффлера: сам «Курьер» почти полностью 
перешел в интернет и в формат PDF, но ни основной его гума-
нистический посыл, ни страсть к путешествиям и сохранению 
культурного наследия не умерились.

«Восточный курьер» почерпнул у «Курьера ЮНЕСКО» от-
крытость миру, страсть к путешествиям и гуманитарную обра-
зовательную функцию, разве что наши страницы, в основном, 
открыты Востоку. Но, как известно, Ex Oriente lux, и нынешний 
номер снова подтверждает эту старую максиму, неся читателям 
известия о европейском Просвещении на Востоке, интервью и 
воспоминания о грандах востоковедения, рассказы об экспеди-
циях в Азию в прошлом и в современности, освещение острых 
политических вопросов и рассуждения о путях поистине 
юнесковских решений застарелых кризисов.

Хорошего летнего чтения, дорогой читатель!

Всегда ваш Восточный курьер

от редакции 

От Сэнди Коффлера с любовью
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В статье рассмотрены экономические и культурные предпосылки зарождения «проекта Про-
свещения» в странах Европы, подробно расписаны этапы и варианты развития проекта, его влия-
ние на международные отношения в колониальный период. Также в статье приводятся примеры 
восточных обществ, породившие достаточно успешные модели развития, которые тем не менее 
не смогли оказать сопротивление военной, экономической и идеологической экспансии стран 
Запада, частью которой и являлся «проект Просвещения». В данной части (часть I см.: [Яков-
лев, 2023]) внимание обращается на формирование определенного комплекса новых мировоз-
зренческих универсалий, идеалов и интересов, норм поведения и морали, которые возникали в 
общественной жизни западноевропейских стран в XV–XVIII вв. На протяжении столетий люди 
осмысляли накопленный социальный опыт и по мере переживания идущих событий переос-
мысляли условия своей жизни. Выдающиеся мыслители сумели свести в целостность пережитый 
опыт поколений, что нашло свое выражение в трудах отцов Просвещения. 
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Важнейшим рубежом в русле проекта Про-
свещения стала Реформация, положившая на-
чало возникновению новых форм христианской
жизни помимо древних православных и католи-
ческой церкви.

Реформация как социальный 
феномен

Реформацию (лат. Reformatio — преображение) 
нельзя ограничить церковными рамками, свести к
появлению протестантизма: она имела не только
антикатолическое, но и антифеодальное значение. 
Лютер, возможно не сознавая этого, оказался и
религиозным, и социальным революционером, 
вызвав к жизни объективно созревшие силы евро-
пейской буржуазии и народных масс. Это обще-
европейское движение, в котором переплелись
политическое, интеллектуальное и религиозное
течения, в свою очередь создало многие предпо-
сылки для проекта Просвещения.

Рассматривая проблематику в своем «Капи-
тализме и Реформации», Люсьен Февр обратил
внимание на одно прозорливое замечание Марк-
са, изложив его следующим образом: «Форми-
руется капитал. И, формируясь, он порождает
капиталистическое сознание. Он диктует ка-
питалистическую политику. Он придает капи-
талистическую окраску мыслям, чувствам и ве-
рованиям» [Февр, 2009, с. 203]. Получается, что
Реформация родилась из капитализма (притом
что сам Лютер показал себя защитником старых
устоев и яростно проклинал ростовщиков и
финансистов). Но французский историк не от-
рицает и мнение Макса Вебера: из Реформации
родился капитализм. Для нашей темы важно то, 
что и Реформация и протокапитализм — уже в
современном понимании — означали в XVI в. 
необратимый разрыв Запада с наследием преды-
дущей эпохи Средневековья. 

В европейской жизни издавна было привыч-
ным, что всякий человек живет от рождения до

Ключевые слова: Просвещение, Реформация, революция, абсолютизм, свобода личности, 
деизм, секуляризм, дух индивидуализма
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ка. Ч. II. Реформация и революция. Восточный курьер / Oriental Courier. 2023. № 2. С. 13–29. 
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The paper describes in detail economic and cultural premises for the emergence of the “Enlightenment
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that have generated quite successful development models, which, nevertheless, could not resist the
military, economic and ideological expansion of the Western countries, in which the “Enlightenment
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смерти под постоянным надзором религии, что
церковь детально регламентирует труд и отдых, 
отношения с властью и отношения в семье. Од-
нако распространение грамотности способство-
вало все более широкому личному, без посред-
ников знакомству грамотных мирян с Библией, 
и они убеждались, что евангельскому учению
не соответствуют порядки, сложившиеся в ка-
толической церкви: язык богослужения и смысл
таинства литургии оказывались непонятными
для мирян; нравственный и образовательный
уровень духовенства падал. Между тем, нарож-
давшемуся новому неоднородному слою грамот-
ных и предприимчивых людей уже требовалось
все понимать, и они желали этого. В церковной
жизни все заметнее становилось внешнее благо-
честие, нередко связанное с суевериями. Идее
духовного спасения противоречила широкая
практика предоставления индульгенций за по-
жертвования. Папство дискредитировало себя
непотизмом, симонией и мздоимством, а также
вовлеченностью в политическую жизнь. 

Выступление Мартина Лютера 31 октября
1517 г. считается началом Реформации в Запад-
ной Европе. Лютер кардинально пересмотрел
традиционное христианское учение, положив в
основание нового учения тезис об оправдании
верой («Имеющий веру имеет все»), упростив
богослужение и убранство храмов, отменив цер-
ковную иерархию, разделяющую клир и мирян, 
монашество и таинство священства. Уже в 1520-е
годы возник вопрос, является ли протестан-
тизм Лютера «реформацией или деформацией» 
христианства, но протестантизм утвердился в
XVI в. в виде лютеранства и кальвинизма. По
словам современного протестантского богосло-
ва Г. Шварца, «Священное Писание открывает
нам четыре главных принципа: solo scriptura, 
solus Christis, sola gratia и sola Fide (только Пи-
сание, только Христос, только благодатью, толь-
ко верой), на которых зиждется христианская
вера» [Шварц, 2017, с. X]. 

О неразделенности церковной и светской
жизни в то время свидетельствует тот факт, что
в 1521 г. папа отлучил Лютера от церкви, а им-

ператор Священной Римской империи Карл V
потребовал его (Лютера) ареста. Лидера Рефор-
мации поддержали несколько немецких князей
и вольных городов, то есть коалиция, составляв-
шая социально-экономическую и политическую
опору Реформации в Германии. Февр обращает
внимание на социальный характер этой «быстро
укоренившейся и развернувшейся» опоры Ре-
формации: «в еще значительно большей степени, 
чем интеллектуальные столицы и университет-
ские города, на призыв откликнулись крупные
деловые и торговые центры: Антверпен, Базель, 
Страсбур и Нюрнберг, а у нас — Лион. Это
факт, а не догадка» [Февр, 2009, с. 205]. Грамот-
ные люди могли прочитать Библию на немецком
языке, и Бог стал для них ближе и понятнее. «Так
завязывались узы между душами буржуа и новым
учением, которое им несли Лютер, Кальвин». 
А затем, — заключает Февр, — из Реформации, 
которую буржуа XVI века получили от вели-
ких реформаторов… они сделали — подделав, 
переделав, изменив ее, — Реформацию для себя, 
только для себя, полностью для себя… она на-
чинает жить своею собственной жизнью… И в
свою очередь, воздействует на их сознание. Они
сотворили ее по своему образу и подобию… 
Однако, изменяясь, она начинает оказывать на
них сильнейшее влияние. Она усиливает, делает
более определенными и обостряет в них капита-
листические целенаправленность и деловитость. 
Скажем проще — капиталистический дух» 
[Февр, 2009, с. 212–213]. Перемены в духовной
жизни подкреплялись сплочением населения
германских земель благодаря немецкому языку
Библии, а также появлению очагов раннекапи-
талистического развития в немецких городах. 

Деятельность Лютера продолжили и упрочили
Ульрих Цвингли и Жан Кальвин, движение за-
хватило Нидерланды, Швейцарию, часть Фран-
ции и германских земель, Прибалтику, Сканди-
навию, Шотландию и Англию. 

Самым тяжелым последствием Реформации
для католической церкви стало разделение за-
падного христианства на церковные общности, 
противостоящие друг другу в церковной жизни, 
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политике и культуре. Были запущены необрати-
мые центробежные процессы обособления го-
сударств и народов. При сохранении европей-
ского цивилизационного пространства, внутри
него активизировались процессы формирова-
ния национальных государств, национальных
экономик и национальных культур, и в целом
социально-экономическая жизнь.

Конечно, главный удар был нанесен по като-
лической церкви. В странах, где Реформация по-
бедила, авторитет и власть церкви существенно
уменьшились, она попала в зависимость от го-
сударства. Светская власть получила право опе-
ки над религией, право наказывать иноверцев. 
Католическая Контрреформация смогла поста-
вить пределы опасному процессу обмирщения
религиозной жизни1, но сила удара Реформации
привела к необратимым процессам в этой сфере. 
В духовной и социально-политической жизни
Западной Европы пошатнулся и рухнул видев-
шийся несокрушимым и абсолютным авторитет
церкви и христианской веры, хотя католическая
церковь устояла, равно как и протестантские об-
щины разного толка.

Рационализм и релятивизм

Рационализм Просвещения пошел много
дальше: «истинность христианства как религии
сознательно релятивизировалась, а стремление к
христианству как религиозному идеалу подме-
нялось искусственными попытками реконструи-
ровать или построить некую общечеловеческую
«религию разума», включающую наряду с хрис-
тианскими и истины иных религий. В рамках
деизма под естественной религией понималось
представление о Боге и религиозные практики, 
которые могут быть обоснованы силами при-
родного — естественного — человеческого ра-

1 Тридентский собор католической церкви (1545–1563) в противовес протестантским идеям подтвердил 
традиционное католическое вероучение. На соборе были приняты важные меры по укреплению церковной 
дисциплины (епископам вменено в обязанность находиться в своих епархиях и следить за исполнением 
священнослужителями своих обязанностей и моральным обликом клира, пресечены злоупотребления, связанные 
с индульгенциями, в каждой епархии учреждалась семинария для подготовки священнослужителей), поддержана 
деятельность Ордена иезуитов по защите католической веры [Католическая энциклопедия, 2005, т. 2, стлб. 1265].

зума. Английский деист Ч. Блант в книге «Пра-
вила Разума» (1693) определял такую религию
как «веру в вечное разумное Сущее, сопряжен-
ное с обязанностью, которую мы ощущаем по
отношению к Нему» [Цит. по: Православная
энциклопедия, 2009, т. XVIII, с. 694]. Близкими
к такому пониманию религии оказались деяте-
ли французского Просвещения Ж. Ж. Руссо и
Д. Дидро. Тем самым, делает вывод Д. В. Смир-
нов, у многих мыслителей Нового времени, 
например француза П. Гольбаха, англичанина
Д. Юма («Естественная история религий») и
немца И. Канта («Религия в пределах только
разума»), «элементы естественной религии по-
степенно трансформируются уже в откровенно
атеистические воззрения». А далее интерес к
этой проблематике падает, и уже Ф. Шлейерма-
хер в «Речах о религии» (1799) характеризовал
естественную религию как «неопределенную, 
скудную и жалкую идею» [Православная Эн-
циклопедия, 2009, т. XVIII, с. 691–695]. Так на
протяжении нескольких десятилетий осущест-
вился переход западноевропейского общества к
деизму, а за ним — к атеизму, сначала в теории, 
а после Великой Французской революции и на
практике.

В европейской Реформации нашли отражение
политические и социально-экономические про-
цессы, начавшиеся в Германии: светские правители
десятков больших и малых европейских государств
стремились укрепить свое положение за счет вы-
хода из-под власти Папы Римского, подчинения
местной церковной иерархии и секуляризации
церковного имущества, а нарождающаяся евро-
пейская буржуазия была готова удовлетвориться
«дешевой церковью», позволявшей «делать биз-
нес». Но Кальвин не просто наследовал Лютеру, 
он уточнил и конкретизировал его взгляды на долг
человека трудиться: Бог любит труд и отмечает
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тех, кто служит общему благу людей и одновре-
менно славе Божией, становящихся избранника-
ми Божиими. Так любовь к труду превращается в
культ труда, а работник, исполняющий всемогу-
щую волю Божию на своем месте и в своей про-
фессии, — благословлен Богом. 

Реформация стала плодом своего времени, но
ее последствия далеко вышли за рамки первона-
чальных целей. В середине ХХ в. Февр прямо на-
зывает результат трансформации лютеранства: 
«В Соединенных Штатах — тип пуританина, 
который, будучи поглощен своими делами, по-
гоней за успехом, постепенно отказывается от
постулатов веры, из которых исходили и кото-
рыми руководствовались его отцы во всех своих
устремлениях, — и теперь это всего лишь слу-
житель утилитарной морали, прикрытой фари-
сейской маской; а когда маска снимается, обна-
жается истинное лицо, оскал банкира, торговца, 
человека, обуреваемого бешеной страстью к на-
живе, он копит, он жаждет золота» [Февр, 1991, 
с. 214]. Но это будет потом, а с XVI в. пуритане
и не только пуритане на основе новой системы
идей, ценностей и идеалов трудились над фор-
мированием капиталистического строя.

В то же время, названные процессы, возникнув
в протестантской части Европы, отразились и в
католических странах. Отказ от христианской
системы ценностей (десять заповедей еще оста-
вались, но Евангельские заповеди были забыты) 
вызвал к жизни новую мораль, новые нормы
морали и поведения, новые семейные отноше-
ния. Новая индивидуалистическая мораль ос-
новывалась уже на здравом смысле и принципе
разумного эгоизма. Например, П. Гольбах ос-
новой поведения человека считал его интерес, 
пользу, а не какие-либо высокие соображения. 

Борьба с авторитетами — 
борьба с наследием?

Вражда к прошлому переходила в борьбу с
авторитетами и наследием своего прошлого. 

2 Подробнее см.: [Джентиле, 2021].

В сочинениях отцов Просвещения слова «тради-
ция» и «авторитет» являются почти синонимами
слова «заблуждение» — и это представление
взорвало западную культуру спустя два столе-
тия, в 1968 году. По словам Энгельса, «никаких
внешних авторитетов какого бы то ни было рода
они не признавали. Религия, понимание при-
роды, общество, государственный строй — все
было подвергнуто самой беспощадной крити-
ке… все традиционные представления были
признаны неразумными и отброшены как ста-
рый хлам; мир до сих пор руководился одними
предрассудками, и все прошлое достойно лишь
сожаления и презрения» [Энгельс, Маркс, 1961, 
т. 20, с. 17]. 

В парадигме Просвещения менялось все, хотя
для современников видимым образом все оста-
валось до поры до времени на своих местах. 
Перемены в сознании людей были видны наи-
более ясно в изменении отношения к религии. 

С отказом от господства веры и авторитета
Церкви в общественной жизни возникала про-
блема замещения веры и Церкви. Она была ре-
шена путем эволюции христианства в некую
«светскую религию», обретшую формы граж-
данской религии и политической религии2.

Тем не менее сводить содержание Просвеще-
ния к революции было бы упрощением. Отцы
Просвещения проявили себя революционе-
рами в своей интеллектуальной деятельности, 
их мысль шагнула далеко за известные совре-
менникам пределы. Но в реальной социально-
политической жизни их радикализм, как прави-
ло, исчезал. Да, радикалам требовалась револю-
ция. Но в естественном развитии европейской
общественной мысли возникли также течения
реформаторов и консерваторов, предлагавших
свое видение настоящего и свое решение воз-
никающих проблем. Однако для решения объек-
тивно возникшей задачи насильственного или
ненасильственного переустройства общества
необходимым было совпадение разного рода
объективных и субъективных условий.
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***

Может возникнуть вопрос: почему же мы не
начинаем отсчет проекта Просвещения от
эпохи Возрождения или от Реформации, если
они прямо создавали основу будущего строя?
Но Возрождение было крайне элитарным яв-
лением, в которое были вовлечены небольшие
группы аристократов, монахов, литераторов и
художников; оно не могло поколебать устои. 
Реформация стала первым подлинно массовым
движением европейского масштаба, значительно
повлиявшим на массовое сознание, однако оно
не затронуло существовавшие политическую
систему и экономический строй европейского
общества. В экономике потребовалась еще Про-
мышленная революция, а в общественной жиз-
ни Великие революции в Англии и Франции. 

Но, как бы то ни было, в XVI–XVII вв. 
социально-экономической основой Просвеще-
ния стали процессы активизации и расшире-
ния деятельности, с одной стороны, торговцев, 
предпринимателей и ростовщиков, с другой — 
интеллектуалов и «творческого сословия» в го-
родах Западной Европы. Эти слои грамотных
людей узнавали и воспринимали в той или иной
степени новые идеи в силу их субъективной вы-
годности, отказываясь от старых идей, уже не
отвечавших их новым интересам. Постепенно
значение этих социальных слоев объективно
возрастало, хотя не полностью признавалось
властью в рамках жестко структурированного
феодального общества, внутренне скованного
сословными и корпоративными отношениями и
подчиненного власти монарха и церкви. Однако
соединение их взрывного потенциала с идеями
Отцов Просвещения как раз и придало необра-
тимый характер общественному развитию ряда

3 Широко известен такой афоризм Паскаля: «Человек — всего лишь тростинка, самая слабая в природе, но это 
тростинка мыслящая. Не нужно ополчаться против него всей вселенной, чтобы его раздавить; облачка пара, 
капельки воды достаточно, чтобы его убить. Но пусть вселенная и раздавит его, человек все равно будет выше 
своего убийцы, ибо он знает, что умирает, и знает превосходство вселенной над ним. Вселенная ничего этого не 
знает. Итак, все наше достоинство заключено в мысли. Вот в чем наше величие, а не в пространстве и времени, 
которые мы не можем заполнить. Постараемся же мыслить как должно: вот основание морали» [Ларошфуко, 1974, 
с. 136–137]. 

западноевропейских стран. Маленький снеж-
ный ком стремительно обрастал большой
массой. 

Конечно, поначалу «передовые идеи» узнава-
ли и принимали лишь несколько сотен людей, 
около 1 % населения. Но возможности «рево-
люции Гуттенберга» позволяли скачкообразно
увеличить число читающих и думающих. появи-
лась масса памфлетов, деклараций, воззваний
газетных статей и книг, наполненных новыми
идеями. 

То было беспокойное время. И активность
вольнодумцев вызывала возражения не только у
официальных институтов Церкви и государства. 
Например, итальянский гуманист Дж. Пико
делла Мирандола (1463–1494) в своей известной
«Речи о достоинстве человека» выступил с по-
зиции универсально понятого христианства и
утверждал тезис об особом положении («дос-
тоинстве») человека в мироздании («срединное
положение»), который причастен и земному, и
небесному, обладает возможностью «обозреть
все, что есть в мире», свободен в своем выборе
и самоопределении (способен «владеть, чем по-
желает» и «быть, чем захочет»), что уподобляет
его Богу. 

Это яркое свидетельство ренессансного миро-
восприятия получило широкое распростране-
ние. Скрытую полемику с ним можно найти в
«Мыслях» Паскаля (1623–1662), великого хрис-
тианского мыслителя. По мнению Паскаля, 
человек одновременно и велик, и ничтожен, он
«вместилище противоречий», «судья всех вещей
и бессмысленный червь земли, обладатель ис-
тины и клоака неуверенности и заблуждений, 
слава и отброс мироздания»3. Большой фраг-
мент 72 посвящен проблеме «несоразмерности
человека». «Мы есть нечто, но мы не есть все», — 
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утверждает Паскаль. «Как может часть познать
целое? Но он может постараться познать хотя
бы те части, с которыми он сам сопоставим» 
[Ларошфуко, 1974, с. 132–136]. Паскалем мно-
гие восхищались и читали его главный труд, 
однако его теоцентристское мировосприятие, 
воспринимавшееся как устаревшее, консерва-
тивное, большинством отвергалось. Пришло
господство антропоцентризма. 

Идеи Просвещения распространялись также
через научные общества, светские салоны, тай-
ные общества (розенкрейцеры, масоны, иллю-
минаты). Улучшение качества жизни и рост ма-
териального благосостояния, рост потребления
и свободного времени уже 10 % населения соз-
давали возможности для того, чтобы новые идеи
пошли в массы, а идея, овладевшая массами, как
известно, становится материальной силой. 

Государство, общество 
и философы

В политической мысли европейским вольно-
думцам еще противостоял авторитет госу-
дарства, абсолютной монархии, главного и
единственного субъекта общественной жизни
до Просвещения. Живучесть средневековых
монархий, как политических и социальных
институтов, можно объяснить их слабостью и
вынужденной гибкостью по отношению к вер-
хам и низам общества. Корона действовала как
связующий элемент или арбитр в неустойчивых
отношениях между верхами (аристократия, 
дворянство, духовенство) и третьим сословием
(бюргеры, торговцы и ремесленники), а также
регулировала силу давления со стороны низов
(крестьяне), остававшихся вне пространства по-
литической жизни. Незыблемость социальной
иерархии, определявшейся принципами рож-
дения и социального статуса, не ставилась под
сомнение. 

Но и там появились новые идеи. В Европе ав-
торитет и сила государства не смогли подавить
авторитет и силу мнений отдельных личностей. 
Т. Гоббс, Р. Декарт и Дж. Локк предложили но-

вое видение общества, государства и человека, 
отвергая теистические «предрассудки» с пози-
ций материализма и рационализма и утверждая
идейно-политическую доктрину либерализма. 
Деятели Просвещения от любования идеалом
героического энтузиазма свободной творческой
личности перешли к созданию реальных усло-
вий для реализации данного идеала. В отличие
от Декарта, который считал свой метод рацио-
нальной критики приложимым лишь к наукам, 
философы Просвещения распространили его
на религию, мораль, право и политику. 

Ш. Монтескье отстаивал в своих произведе-
ниях (главное — «О духе законов», 1748) глав-
ную ценность — политическую свободу, ус-
ловиями которой должны стать справедливые
законы и надлежащая организация государст-
венности. Им предложен принцип разделения в
государстве законодательной, исполнительной
и судебной власти для уравновешивания и сдер-
живания их могущества.

В политической мысли возникли теории про-
свещенного абсолютизма и общественного до-
говора. Тот же Гольбах отстаивал необходимость
ограничения королевской власти во Франции, 
но ожидал осуществления «царства разума» в
результате появления просвещенного монарха, 
гуманного и мудрого законодателя. Возрожден-
ная Ж. Ж. Руссо античная доктрина общест-
венного договора не только отвергала идею о
божественном происхождении власти, но ут-
верждала право свободных личностей, образо-
вавших государство, на защиту и утверждение
собственных прав. «Человек рожден свободным, 
а между тем везде он в оковах» — это мысль уже
не теоретика, а революционера.

В трактатах «О гражданине» (1642) и «Левиа-
фан» (1651) Гоббс рассматривал государство как
результат договора между людьми для прекра-
щения «естественного состояния» «войны всех
против всех» [Гоббс, 2001, с. 15]. Считая всех
людей изначально равными и имеющими «право
на все», Гоббс указывал, что человек — существо
глубоко эгоистическое, обуреваемое жадностью, 
страхом и честолюбием, видящее в окружающих
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завистников, соперников и врагов. Это «естест-
венное состояние рода человеческого» ведет к
«войне всех против всех». Он противопоставлял
абсолютную роль государства–монархии, чья
власть неограниченна, массе граждан, добро-
вольно ограничивающих свои права и свободы4, 
ибо «отдельные воли граждан содержатся в воле
государства» [Гоббс, 2001, с. 161]. Моральный
долг, основанный на Священном Писании, в
его понимании совпадал с гражданскими обя-
занностями, вытекающими из общественного
договора, а церковь служила полезным орудием
государственной власти5. При этом, правители, 
осуществляющие верховную власть, не несут от-
ветственности перед кем бы то ни было.

Дж. Локк жил и действовал в условиях после
Великой Английской революции и Славной ре-
волюции 1688 г., поэтому в своем труде «Опыт
о человеческом разуме» (1690) он прямо опро-
вергал устаревший взгляд на королевскую власть
как на «божественное установление» и развивал
идею о переходе людей от «естественного» к
«гражданскому» состоянию. Локк допускал воз-
можность изменения существующего общест-
венного порядка, если он препятствует разви-
тию личности, и эта мысль была услышана во
Франции. Обосновывая возникшую послере-
волюционную государственность, он утверждал
концепцию конституционной парламентской
монархии, опираясь на идеи естественного пра-
ва, суверенитета народа, общественного догово-

4 По его мнению, при демократии возникают многочисленные собрания, ведущие к возникновению разных партий, 
«а из партий — восстания и гражданские войны…». «Государство со времени своего учреждения — господин 
всех граждан», — утверждал Гоббс, доказывая абсолютное господство государствами и над вещами. «… откуда 
у тебя твоя собственность, как не от государства?.. Следовательно, ты также уступил свое право государству; 
следовательно, твое господство и собственность таковы и длятся столько времени, какими и сколько хочет их 
признать государство…» [Гоббс, 2001, с. 164.]

5 В то же время, отвечая на вопрос, «следует ли повиноваться государству, когда оно прямо повелевает оскорбить 
Бога или запрещает почитать Его», Гоббс говорит: «не следует и не нужно повиноваться…» [Гоббс, 2001, с. 222].

6 Стоит отметить, что сам Дж. Локк являлся одним из самых первых сторонников и инвесторов Банка Англии 
[Пинкус, 2017, с. 511].

7 В письмах, составляющих роман, герой Сен-Пре обличает то неравенство европейского общества: помимо Парижа 
«нет другого города в мире, где наблюдаешь такое неравенство состояний и где одновременно царят и невероятная 
роскошь, и самая неприглядная нищета»; то хищнический Запад: «Я видел берега Бразилии, где Лиссабон и Лондон 
черпают свои сокровища и где нищие туземцы попирают ногами золото и алмазы, не смея поднять их с земли… 
Я видел ужасный пожар, когда был предан огню целый город… сожгли его «по праву войны» — вот оно каково у 
просвещенных, гуманных и цивилизованных народов Европы…» [Руссо, 1968, с. 378–379].

ра, веротерпимости и разделения властей. Цель
государства, по его мнению, состоит в сохране-
нии свободы и собственности, приобретенной
посредством труда — что прямо отвечало инте-
ресам нарождающейся буржуазии, и стало идей-
ным основанием либерального государства6. 
В следующем столетии Локк получил признание
как один из «пророков Просвещения» [Готтлиб, 
2020, с. 175].

Ж. Ж. Руссо (1712–1778) в своих ярко поле-
мических сочинениях «О происхождении нера-
венства среди людей» (1754) и др. занял крайне
радикальные позиции, осуждая неравенство
между людьми, деспотизм и рабство, идеализи-
руя при этом дикарей и бедняков, их простоту и
невежество. В романе «Эмиль, или О воспита-
нии» (1764) заявил себя деистом, утверждая, что
«высочайшие представления о Божестве прихо-
дят исключительно из нашего разума». Заметим, 
что в своих романах Руссо наряду с активностью
героев, что совпадало с духом эпохи, обращает
большое внимание на эмоциональную актив-
ность человека, его чувства, страсти, желания. 
Следуя направлению, заявленному в психологи-
ческом романе С. Ричардсона «Кларисса Гарлоу» 
(1748), в романе «Юлия, или Новая Элоиза» 
(1761) он создает образец сентиментального ро-
мана, оставаясь верным гуманистическому про-
светительскому идеалу7. Благочестивая герои-
ня романа никогда не брала катехизиса в руки, 
и даже при смерти не желает молиться Богу, от-
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казывается принять священника. Для духа эпохи
показательно, что на протяжении века роман
выдержал 60 изданий во всех европейских
странах. 

В трактате «Об общественном договоре, или
принципы политического права» (1762) Руссо
выступает с позиций убежденного республи-
канца, призывая к «общей воле» и гармонии
интересов гражданского общества, утверждая
идею народного суверенитета и право народа
свергать тиранов. В этом трактате он выдвигал в
качестве условия свободу граждан в отношениях
с государством, их прямое участие в управлении
(без всяких партий, групп и объединений), а
также политическое и имущественное равенст-
во граждан, сохраняемое государством, при
этом, «общая воля» государства обладает неог-
раниченной властью над всеми гражданами. 
Он осуждал имущественное и политическое
неравенство, особенно возраставшее при дес-
потическом правлении. Лозунг «свобода и ра-
венство» французские революционеры явно по-
заимствовали у Руссо. Промежуточной можно
назвать позицию Дж. Локка, предлагавшего в
«Двух трактатах о государственном правлении» 
(1690) идею разделения ветвей власти для бо-
лее полного контроля со стороны народа, как
безусловного суверена, но отказавшегося от
части своих «естественных прав». 

Показательно, что, как «мечта о равенстве» 
Руссо, так и идея Гоббса о Левиафане-госу-
дарстве надолго пережили своих создателей. 
Мечта Руссо в ХХ в. обернулась Революцией
1968 г. и последовавшим отказом от принци-
пов иерархии, авторитета и традиции. Идея
Гоббса о Левиафане реализовалась в ХХ в. 
появлением жестких авторитарных режимов, 
а на рубеже XX–XXI столетий в возрастании
роли государства за счет умаления прав граждан
и обострении названного им конфликта между
существованием в человеческой жизни двух за-

8 Вольтер восхищался английской политико-правовой системой: «Наилучшие законы — в Англии: правосудие, 
отсутствие произвола, ответственность должностных лиц за нарушение свободы граждан, право каждого 
высказывать свое мнение устно и письменно. Две партии следят одна за другой и оспаривают честь охраны 
общественной свободы» (Цит. по: [История политических и правовых учений, 1995, с. 281]).

конов — рационального и прагматичного зем-
ного и евангельского небесного, Божия.

Нельзя не назвать в этом ряду и Вольтера, 
чья деятельность и сама личность повлияли на
сущностные моменты проекта Просвещения. 
Вольтер и Руссо (бывшие в жизни почти врага-
ми) умерли за десять лет до Великой Француз-
ской революции, но оказали огромное влияние
на подготовку умов к ней во Франции. «Спра-
ведливо считать Вольтера и Руссо лидерами
[революции]… — писал ревностный католик и
монархист Ж. де Местр. — Вредительские со-
чинения Вольтера шестьдесят лет подтачивали
само христианское основание этого великолеп-
ного строения, чье падение потрясло Европу. 
Именно губительное красноречие Руссо со-
блазнило толпу, у которой страсти превосходят
разум. Он заронил повсюду семена насмешки и
бунта против власти. Он… изложил ужасающие
принципы, из которых прямо следуют те ужасы, 
что мы наблюдали» (Цит. по: [Готтлиб, 2020, 
с. 346–347]). Конечно, взгляд современника
кровавых событий был слишком пристрастен. 
Сами просветители-энциклопедисты вовсе
не призывали к революции, тот же Вольтер
отстаивал свободу личности, индивида, а не
свободу общества в целом. Он полагал благом
для страны пребывание на престоле «короля-
философа», то есть, «просвещенного монар-
ха». В то же время, показательно, что Вольтер
(вероятно, благодаря пребыванию в Англии8) 
утверждал идею «господства права»: «свобода
состоит в том, чтобы зависеть только от закона» 
(подразумевалось: а не от королевского произ-
вола, и это, очевидно, имело революционный
смысл). Они стремились просветить совре-
менное им общество, строили конструкции
более справедливого, свободного и счастливого
общества. А то, что путь к этому обществу, равно
как и дальнейшее существование его оказались
конфликтными — порождено объективными
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причинами, когда идеи обретают самостоятель-
ность и собственную логику развития.  

Д. Дидро в своих публикациях стремился
научить людей «сбросить ярмо авторитета», 
«сомневаться и ждать». В трактате «О достаточ-
ности естественной религии» (1770) он пытался
доказать, что все исторические религии берут
свое начало от человека, их суть не более чем
«человеческие слова», в то время как естествен-
ная религия исходит от Бога и достаточна для
спасения тех, кто жил по ее закону [Право-
славная Энциклопедия, 2009, т. XVIII, с. 694]. 
Сочинение Дидро «Письмо о слепых в нази-
дание зрячим» (1749), по содержанию последо-
вательно материалистическое и атеистическое, 
послужило причиной его ареста. По выходе из
тюрьмы Дидро организует издание «Энцикло-
педии» (1751–1780), тома которой содержали
боевую пропаганду новых материалистических
идей и критику «устаревших» взглядов и веро-
ваний. «Энциклопедия» объединила идеологов
французского Просвещения, но ее воздействие
выходило за границы страны.

Дилемма права и силы в государственной и
общественной жизни по-разному разрешалась
отцами Просвещения, но их исходные мораль-
ные идеалы явно выходили за пределы тогдаш-
ней жизни европейского общества. Но и сама
жизнь менялась: развитие ремесел и торговли, 
возникновение новых рынков, разделение тру-
да, имущественное расслоение в обществе, все
это обостряло борьбу людей за существование, 
расшатывало по видимости прочную феодаль-
ную систему. Однако нашлись мыслители, счи-
тавшие возможным на пути в светлое будущее
обойтись без слома существующей системы.

Одним из таких мыслителей был Эдвард Бёрк, 
заложивший основы политического консерва-
тизма в проекте Просвещения. Будучи актив-
ным политическим деятелем Великобритании, 

9 «Я постоянно убеждаюсь в том, что любая попытка — какую бы форму она ни принимала — подавлять, лишать 
титулов, разорять, реквизировать имущество и истреблять родовую знать, а также уничтожать земельную 
собственность целой нации, не может быть оправдана. Я абсолютно уверен, что проект превращения великой 
империи в приходское управление или в собрание приходских общин… бессмыслен и абсурден в любых его 
формах и при любых оговорках» [Бёрк, 2001, с. 351].

он резко осуждал Французскую революцию и
стал выразителем охранительного течения в
политической жизни Европы: «Новизна — не
единственный источник рвения!» — утверждал
Бёрк, предлагая реформы внутри системы: борь-
бу за «старое дело» — за торжество «истинного
республиканского духа», с помощью которого
только еще и возможно избавить существую-
щие монархии «от слабоумия дворов и безумия
толпы»9. Бёрк указывал, что у французов «была
умеренная отеческая монархия. Они презирали
ее за слабость. … Они сами взялись за дело: хлы-
нув на улицы, они принялись убивать, грабить и
бунтовать. Они преуспели и установили в своей
стране неслыханную до той поры нигде в мире
наглую тиранию неутомимых в своей жесто-
кости господ» [Бёрк, 2001, с. 420].

Однако он обращал внимание не только на
бурные и кровавые события политической жиз-
ни во Франции, но и на происходившую там
смену системы ценностей, размышляя, «созре-
ла ли Франция для свободы вообще». «Найти
заменители всех тех принципов, с помощью
которых до сих пор управлялась человеческая
воля и человеческие поступки — вот их главная
проблема, — писал Бёрк. — Они ищут в челове-
ческой душе наклонности такой силы и такого
свойства, чтобы они сгодились — и намного
лучше, чем прежняя мораль — для целей их го-
сударства, а также могли быть усовершенство-
ваны в целях поддержания их власти и сокруше-
ния их врагов… Истинное смирение — опора
системы христианства — некичливое, но глу-
бокое и надежное основание всякой настоящей
добродетели. Но они его полностью отбросили
как весьма болезненное в повседневной жизни
и внешне совершенно непривлекательное. Их
цель — соединить все природные и социальные
чувства в непомерное тщеславие» [Бёрк, 2001, 
с. 39, 381]. 
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В своих рассуждениях Бёрк не мог не учиты-
вать осмысление опыта развития своей страны. 
В частности, точку зрения своего старшего со-
временника Г. Болингброка, указывавшего на
достижение «устойчивого равновесия сил» в
Англии благодаря тому, что «собственность
простого сословия стала намного превосходить
собственность лордов» — чего не происходило
во Франции. Общность интересов, направлен-
ных прежде всего на сохранение собственности, 
объединяли палату общин и палату лордов для
противодействия силе любых иных начал [Лабу-
тина, 1995, с. 87]. Так в Великобритании проект
Просвещения обретает контуры капиталисти-
ческой системы, в которой господствует один
принцип: святости частной собственности.

Гиббон и Мальтус

Одним из идеологов Просвещения можно
считать великого историка Э. Гиббона (1737–
1794). В своем монументальном труде «Упадок
и разрушение Римской империи» он не просто
на основе детального изучения источников под-
робно излагает политическую историю Рима и
Византии, этапы перехода Римской, а затем и
Византийской империи от процветания к упад-
ку. Подобно всякому историку, Гиббон осмыс-
ливает многовековую историю Рима с позиций
своего времени и задач своего времени. Паде-
ние империи, по его мнению, стало следствием
произвола и деспотизма императоров: «Рим сто-
нал от непрерывной тирании» [Гиббон, 2005, 
с. 18], подавивших самостоятельность народа, 
насилия имперской бюрократии, возрастания
налогового бремени и ослабления дисциплины
в армии.

Столь же важной причиной Гиббон считает рас-
пространение христианства в империи, которое
заместило дух римского патриотизма и граждан-
ственности умозрительными идеями, хотя «фило-
софы Греции выводили свою нравственность из
человеческой природы, а не из природы Бога» 
[Гиббон, 2005, с. 27]. Он указывал, что «античные
философы в своих письменных сочинениях и бе-

седах утверждали независимость и достоинство
разума, но свои поступки подчиняли велениям
закона и обычая», хотя ради «грубого просто-
народья» играли свои роли «на театре суеверия, 
укрывали свои чувства атеиста под облачением
священнослужителя» [Гиббон, 2005, с. 28]. 

В своем изложении истории Восточной Рим-
ской империи историк не скрывает пренебре-
жительного тона. Он подчеркивает забвение
латинского языка и «упадок вкуса» «выродивше-
гося народа» Византии. По мнению Гиббона, 
греки «были одинаково не способны к мысли
и к действию. На протяжении десяти веков не
было сделано ни одного открытия, которое по-
высило бы достоинство человечества или спо-
собствовало его счастью. Ни одна идея не была
прибавлена к системам античных мыслителей… 
Наименее отвратительных авторов византий-
ской прозы избавляет от осуждения их непри-
крытая и лишенная претензий простота…» 
[Гиббон, 2005, с. 750]. «Империя цезарей» 
сжалась и исчезла, констатирует он, потому что
«подданные Византии опустились до малодушия
и вялости, что было естественным следствием их
одиночества и изоляции» [Гиббон, 2005, с. 751].

Император Константин при принятии хрис-
тианства в качестве государственной религии, 
по мнению Гиббона, действительно испытывал
«воодушевление», однако все же руководство-
вался личной выгодой: «он подставил алтари
Церкви себе под ноги как скамейки, чтобы под-
няться на трон империи» [Гиббон, 2005, с. 316]. 
Привело же это, по мнению историка, к тому, 
что «умы греков были окованы цепями низкого
и деспотического суеверия, власть которого рас-
пространяется на все, что лежит за пределами
светской науки. Их разум был приведен в за-
мешательство метафизическими спорами, вера
в чудеса заставила их утерять даже простейшие
правила нравственности, их вкус был испорчен
проповедями монахов — нелепой мешаниной
из декламации и Священного Писания» [Гиб-
бон, 2005, с. 751]. 

Нет нужды вступать в спор с Гиббоном по
поводу его характеристик Византии, о которой
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за два последних века была создана обшир-
ная литература, но нигилистическая резкость
европоцентристского подхода впечатляет, тем
более что она сохранилась в западном общест-
венном сознании до наших дней. Так, известный
американский экономист Дж. Сакс называет
труд Э. Гиббона «одним из четырех знамена-
тельных событий», выражающих в 1776 г. «суть
главного сюжета индустриальной эпохи» — 
наряду с рождением США, публикацией «Бо-
гатства народов» А. Смита и началом практи-
ческого использования паровой машины
Дж. Уатта [Cакс, 2022, с. 216].

Для нашей темы важно то, что в своем труде
историк с позиции просветительской идеоло-
гии предлагает — по существу — иную модель
развития, включающую в себя регламентацию
высшей власти, контроль народа за бюрокра-
тией и налогами, укрепление национально-
го государства и ограничение возможностей
Христианской Церкви. В главах, содержащих
выводы, постоянно встречается понятие свобода
в том или ином контексте, но непременно как
безусловная ценность. Для внимательного чита-
теля, а в то время читали книги неспешно и вни-
мательно, то были вполне очевидные выводы.

К числу Отцов Просвещения следует отнес-
ти и Томаса Мальтуса (1766–1834), английс-
кого священника и экономиста, профессора в
Коллегии Ост-Индской Компании. Известное
учение Мальтуса изложено им в эссе и книге
«Опыт о законе народонаселения» (1798), при
жизни автора выдержавшей шесть изданий. 
В своем труде Мальтус, уравнивая в своем под-
ходе «религию и здравый смысл» [Мальтус, 2022, 
с. 273], умозрительно противопоставлял рост
численности населения росту наличных средств
для его существования, отстающих от роста на-
селения вследствие законов убывающего плодо-
родия почвы и убывающей производительности
капитала. 

10 «Итак, благо народа требует, чтобы его обычная пища была дорогая, и чтобы ею определялся размер заработной 
платы, а на случай неурожая, чтобы он имел возможность заменить свою обычную пищу менее дорогим, 
но вполне здоровым продуктом». И далее: «Вообще замечено, что среднее положение в обществе наиболее 
благоприятно для развития добродетели, промышленности и всякого рода дарований. Но, очевидно, все люди 

Для предотвращения войн и социальных
бедствий («порока и нищеты»), а также для
роста общественного благосостояния Мальтус
предлагал превентивные меры по ограничению
рождаемости у низших слоев, прежде всего — 
ограничение ранних браков. Примечательно, 
что начинает он свои выводы со ссылки на
«учение апостола Павла» о том, что монашест-
во выше супружества [1 Кор. 7:7–9], однако
излагает его по-своему: «…супружество, если
оно не противоречит более высоким обязан-
ностям, заслуживает нашего одобрения, но если
оно противоречит им, достойно порицания», 
подкрепляя это цитатой: «Чтобы познать разу-
мом волю Божью, необходимо оценить значе-
ние поступка относительно всеобщего блага» 
[Мальтус, 2022, с. 158]. Причем под «всеобщим
благом» британский священник имеет в виду
благо имущих слоев: «Там, где каждая семья об-
ладает в изобилии всем необходимым для жизни
и пользуется довольством, там не может быть
ни стремления к переменам, ни того равноду-
шия и отчаяния, которые побуждают низшие
классы населения руководствоваться правилом: 
Что бы ни случилось, наше положение не может
быть хуже теперешнего» [Мальтус, 2022, с. 159]. 
Его вывод состоит в том, что «возникновение
народных бедствий лишь косвенно зависит от
правительства, которое не может бороться с
ними непосредственно, и что главная причина
этих бедствий кроется в образе действий само-
го народа», и задача власти состоит в том, чтобы
сами «неимущие в Англии убедились вполне, 
что не имеют никакого права требовать от об-
щества для себя пропитания…» [Мальтус, 2022, 
с. 183, 291]. Впрочем, он признает важность ин-
ститута благотворительности верхов общества.

Иначе говоря, в основу развития общества
Мальтус предлагал положить принцип благопо-
лучия меньшинства10. Далее он прямо призывал
отменить законы о бедных, то есть ликвидиро-
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вать основанный на Евангельских заповедях по-
рядок социальной помощи неимущим и мало-
имущим со стороны деревенских и городских
общин (так называемый Закон Спинхемленда, 
принятый в 1795 г. и отмененный в 1834 г. 
(см. [Поланьи, 2002, с. 93–95])), давая простор
отношениям капиталистического рынка труда
[Мальтус, 2022, с. 191–202]. 

Примечательно, как этот англиканский свя-
щенник толкует евангельский закон любви: 
«… возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим и всею душою твоею и всем разумением
твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; 
вторая же подобная ей: возлюби ближнего
твоего, как самого себя; на сих двух заповедях
утверждается весь закон и пророки» [Мф. 22:37–
40]. А вот у Мальтуса: «Любовь к себе самому
властно и неотразимо предписывает каждому
из нас образ действий, которого мы должны
держаться и который один только способен
обеспечить сохранение и благоденствие по-
роды. Если бы существование всего рождаю-
щегося было всегда обеспечено, то всеблагий
Творец, несомненно, внушил бы нам такое же
сильное стремление помогать ближним, с каким
мы заботимся о собственном существовании. 
Но наше положение требует, чтобы мы забо-
тились преимущественно об удовлетворении
собственных нужд» [Мальтус, 2022, с. 285]. Так
был провозглашен принцип «рационального
эгоизма», ставший господствующим при реа-
лизации проекта Просвещения (хотя Мальтус
в своем труде и осуждал «порочный эгоизм» 
[Мальтус, 2022, с. 287]).

Такого рода сведение социальных отношений
к биологическим процессам встретило несогла-
сие части современников Мальтуса, но и нашло
сторонников, обретя на долгое время статус
идеологии (неомальтузианство в ХХ в.). Учение
Мальтуса, выходящее за рамки демографии, да-

не могут принадлежать к среднему классу. Высшие и низшие классы неизбежны и притом весьма полезны» 
[Мальтус, 2022, с. 235, 256].

11 «Рассматривая же вопрос с точки зрения общественного интереса, необходимо признать, что всякий ребенок, 
умирающий ранее 10-летнего возраста, причиняет обществу потерю всего потребленного им продовольствия» 
[Мальтус, 2022, с. 253].

лекое от благородных идей эпохи Просвещения
о равенстве и братстве и тем более от учения
христианства, заложило в проект Просвеще-
ния основы социальной инженерии, в которой
«низшие классы народа» рассматривались жест-
ко и рационально в качестве покорного объекта
со стороны «высших классов»11.

Преимущества 
просвещенного абсолютизма

Теории призваны предлагать решение суще-
ствующих проблем и затруднений, и теория
просвещенного абсолютизма как раз более от-
вечала этой цели, чем идеи Руссо и Гоббса, в
условиях преобладания абсолютных монархий
в Западной Европе. Политика ряда европейских
государей принимала форму следования идеям
Просвещения. Это проявлялось в религиозной
и иных сферах.

Оказалось, что сама по себе величина госу-
дарства — размеры его территории и числен-
ность населения — важны, но еще не означают
его силы. Так, небольшие города-республики и
монархии в Италии или Нидерланды не смогли
на перспективу возглавить общеевропейское
развитие, несмотря на свое финансовое значе-
ние. А с другой стороны, на рубеже веков Поль-
ша стала крупным государством на европейском
континенте, но также не смогла стать лидером. 
Большую важность обретала политика госуда-
рей.

При Старом порядке власть руководство-
валась государственным интересом. Все госу-
дарства были конфессиональными, у каждого
имелась своя религия после того, как в 1555 г. 
в результате Аугсбургского мира был принят
принцип “Cujus regio, ejus religio” («Чья власть, 
того и вера»). В то же время, девиз французской
монархии «Одна вера, один закон, один король» 
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не подходил к Англии, поскольку в Шотландии
был свой король, а в Ирландии — католическая
церковь. И все же, тогда в большинстве стран
Европы, по выражению Р. Ремона, «между ре-
лигией и нацией, приверженностью вере и
патриотизмом стоит знак равенства» [Ремон, 
2022, с. 47]. Однако случалось, что монолит
государственной религии подмывали явления
«религиозной терпимости». Так, в 1598 г. во
Франции король Генрих IV издал Нантский
эдикт о веротерпимости, но в 1685 г. эдикт был
отменен королем Людовиком XIV. 

Уже в начале XVIII в. корона сочла возмож-
ным проводить либеральную политику в сфере
религиозной жизни — это видно в Великобри-
тании, в которой король становился главой и
Англиканской церкви в Англии и Католической
церкви в Ирландии, а также Пресвитерианской
церкви в Шотландии. В 1781 г. австрийский им-
ператор, католик Иосиф II издал первый в Евро-
пе указ о веротерпимости, даровавший свободу
вероисповедания лютеранам, кальвинистам, 
православным и облегчавший положение иудеев
[Ремон, 2022, с. 52].

В Великобритании, Пруссии, Австрийской
империи, Испании и Португалии в XVIII в. 
монархия проводила либеральную политику
в рамках существующей системы: уничтожала
некоторые сословные привилегии, экономи-
ческие монополии, регламентировала цер-
ковную жизнь и отношения землевладельцев
с крестьянами, развивала школьное обучение
и судопроизводство, смягчала цензурные
строгости и допускала начала веротерпи-
мости. Принцип рационального улучшения
жизни теснил привычный принцип верности
Традиции.

Однако такого рода уступки со стороны
монархии в названных странах, и особенно
во Франции и в России, вели к нарушению
социально-политического баланса между ста-
рыми и новыми силами в обществе, и были
свернуты властью. Просвещенный абсолютизм
в проекте Просвещения оказался всего лишь
«мостиком» к новому буржуазному государству. 

Пять элементов Броделя

Объектом воздействия идей философов и
политики государства оставалось европейское
общество. Оно менялось, и для более адекват-
ного понимания как его состояния, так и его
динамики, стоит воспользоваться определением
Броделя: общество как «множество множеств», 
сосуществование в канун Просвещения «по
меньшей мере, пяти “обществ”, пяти разных
иерархий». Эти «общества» — власть («сеньо-
риальное» общество), церковь («теократическое
общество»), деревня («более молодое общест-
во», развивавшееся среди других), феодальная
система («феодальный строй», стремившийся
сохранить целостность феодальной иерархии) 
и город (город в новом понимании, как плод
разделения труда, центр торговли и финансовых
операций). 

Названные пять элементов находились в слож-
ном взаимодействии друг с другом, и их значе-
ние определялось не только количественными
показателями. Из них именно пятый элемент
послужил «прототипом нового времени» и
«моделью при рождении современного госу-
дарства и национальной экономики», основой
для современного общества. Однако это не от-
меняет значения четырех иных «иерархических
обществ» (См.: [Бродель, 1988, т. 2, с. 466–468]. 

Представляется, что такого рода понимание
европейского общества в эпоху перехода к
«веку Просвещения» как «множества множеств» 
позволяет лучше понять, как в нем уживались
глубокая религиозность и глубокий скептицизм, 
верность институту Церкви и сектантство, идеи
монархизма и республиканизма, сословная гор-
дость и эгалитаризм, чувства милосердия и от-
кровенного эгоизма, вера в неизбежность «свет-
лого будущего» и глубокие сомнения в этом. 

Известные афоризмы Франсуа де Ларошфуко
(1613–1680) «Ум всегда в дураках у сердца» и
Паскаля (1623–1662) «Нет беды страшнее, чем
гражданская смута» передают противоречивое
отношение людей к наступлению идей мате-
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риализма и рационализма. Стоит вспомнить
и Дж. Свифта, резкая сатира которого «Путе-
шествия Гулливера» (1726) не просто ставила
под сомнение предлагаемые просветителями
идеалы государства и общества, идею неуклон-
ного созидательного прогресса, а безжалост-
но показывала итог их логического развития. 
В третьей части книги Свифта, где лошадей воз-
ят запряженные в коляску люди, герой старается
показать лошадям, что он не дикарь «еху», а бли-
зок к высоте «совершенства природы» — «гуиг-
нгнма», к жестко рациональному миру лошадей, 
в котором отсутствуют печаль и любовь, где
нет письменности, и главные вопросы «гуиг-
нгнма» — обеспечение пищей и размножение. 

***
Несмотря на заметную разноголосицу мнений

и взглядов, в общественной мысли стран За-
падной Европы возник образ нового общества. 
Этот образ постепенно сложился для интеллек-
туальной, деловой и властной элиты как сумма
идей ряда мыслителей, но в него вошли те идеи, 
которые были созвучны настроениям и чаяниям
активных представителей третьего сословия (но
не только их) и отвечали их целям по упроче-
нию своего положения и влияния в обществе. 

Этот неосязаемый образ стал, тем не ме-
нее, такой же реальностью, как и неписанная
конституция Великобритании, и обрел значение
программы действий. Коротко его суть переда-
вали две идеи: отказ от старого строя и свобода
действий для строителей нового строя. И то, 
и другое было невозможно без участия госу-
дарства. Поэтому перед европейскими общест-
вами вставала объективная задача: использовать
государство для построения нового строя или
создать новое государство для достижения той
же цели.

Указанные явления, казалось бы, ослабляли
западноевропейское общество, в то время как в
более сильных и могущественных незападных
обществах продолжался процесс стабильного
развития.
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The paper studies evolution of different aspects in Iran–Israeli relations in the Syrian crisis. Basic 
developments of Iran-Israeli confrontations and analysis of its specific are retrospectively shown. 
The author examines key internal and external factors, influencing the nature of Iran–Israeli conflict 
and the character of its development. The author argues that regional and international environment 
determined the character of Iran–Israeli conflict more than religious and cultural differences of the two 
nations, while the perceptions of external threats and defense of the national suzerainty and territorial 
integrity played critical role in Iran–Israeli conflict. The author stresses that in the first three years of 
Syrian crisis Tel Aviv’s stand towards Iranian support of Al-Assad’s regime was neutral in character, but 
further developments in the Middle East led to further confrontations between Iran and Israel. This 
very fact was drastically demonstrated in 2021–2022 after military confrontation between Tehran and 
Tel Aviv had taken new forms and influenced other Middle East countries and Caucasian region. New 
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The Syrian Crisis has complicated Iran–Israeli
military confrontation on the Middle East. At the
beginning Israel seemingly felt no vulnerability
with regards of Iran’s policy in Syria. But when it
became clear that Tehran’s assistance to Al-Assad’s
regime had wider aims to strengthen Iran and
Hezbollah military presence in Levant along with
multiple Shia militias, Tel Aviv has reacted [Ахме-
дов, 2022, с. 58–64].

Fighters in the Air

Since the beginning of Syrian events in 2011, 
Israel inflicted more than 300 air and land strikes on
Syrian territory. The Israeli and Syrian Air Forces
(SAF) and Antimissile Defense Systems along with
Iranian drones took part in the air war. As a result
of Israeli airstrikes in early 2018, several Syrian

developments in Iran–Israeli crisis complicated situation in the region and created potential threats for
lunching a new war on the Middle East. In 2023 Iran–Israeli contradiction persisted, although positive
developments in regional situation emerged. Measures taken by leading regional and international
powers formed perspectives for cooling down the hostilities in the international relations in the Middle
East that might result in lessening tension in Iran–Israel relations.

Keywords: Iran, Israel, Syria, Middle East, Russia, United States, international relations
For citation: Akhmedov Vladimir M. Iran and Israel: Dangerous Wars in the Middle East. Oriental 

Courier. 2023. No. 2. Pp. 29–37. DOI: 10.18254/S268684310026731-2

В статье исследуются вопросы эволюции различных аспектов ирано-израильских отношений
в условиях сирийского кризиса. Дается обзор основных этапов развития ирано-израильского
противостояния, проанализирована его специфика. Исследованы ключевые внутренние и внеш-
ние факторы влияния на характер ирано-израильского конфликта и особенности его развития. 
Сделан вывод о том, что конфессиональные, этнические, культурные различия двух народов не
определяли характер ирано-израильского противоборства в отличие от региональных, между-
народных отношений на Ближнем Востоке. Определяющую роль во взаимоотношениях Ирана
и Израиля играли соображения национальной безопасности и сохранения государственно-
го суверенитета. Кризис в САР активизировал конфликтный потенциал Ближнего Востока и
обострил ирано-израильское противостояние. Автор отмечает, что в начале сирийского кризиса
Тель-Авив спокойно реагировал на помощь Тегерана режиму Б. аль-Асада, однако укрепление
иранских позиций в САР обострило конфликт между Тегераном и Тель-Авивом. Данный факт
ярко проявился в 2021–2022 гг. после массированных бомбардировок израильской авиацией
военных объектов ИРИ в САР. В последующем враждебность и конфронтационность в двусто-
ронних отношениях усилилась и вышла за географические рамки Леванта. Ирано-израильское
противоборство приняло новые формы, охватив другие страны Ближнего Востока и Кавказско-
го региона. В начале 2023 г. вооруженный конфликт между Тель-Авивом и Тегераном вошел в
критическую фазу и поставил Ближневосточный регион на грань новой войны. Предпринятые
весной 2023 г. влиятельными региональными и международными державами меры дали импульс
развитию позитивных процессов в региональных отношениях призванных снизить градус на-
пряженности в ирано-израильском противостоянии. 
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air defense batteries and Iranian military facility
were destroyed. In May 2018, Israel attacked the
1st Armored Division of the Syrian Armed Forces
in Al-Kiswah area (a suburb of Damascus). Iran
fired 20 missiles at Israeli positions in the Golan
Heights. In response, Israeli aircraft attacked
Iranian targets in the areas of Damascus, Quneitra
and Dara’a, lunching dozens strikes on Iranian and
Hezbollah military installations [Al-Hamid, 2023]. 
In spring 2019 Israeli raids on Syria continued. 
Another blow on the northern regions of Aleppo
caused tangible damage to Iranian warehouses and
infrastructure facilities of the airport, which were
actively used by Hezbollah [Location of the Raid, 
2019]. At the end of 2021 Iran strengthened its 
military presence in various regions of Syria. In 
October 2021 Iranian-controlled Shia militias began 
building a new military base in Abu Kamal (right 
bank of the Euphrates). After a series of Israeli 
strikes on Iranian targets in Syrian Arab Republic 
(SAR), Iran dispersed the leadership of Islamic 
Revolutionary Guard Corps (IRGC), Hezbollah 
and Shiite militias in various regions of Syria. 
By mid-summer 2021 Iran had 277 strongholds, 
fortified areas, and bases in 12 provinces of 
SAR [Nа’аmеh, 2021]. In February 2022 Iran 
significantly expanded the supply of various 
weapons and military equipments from Iraq to 
Syria and Lebanon. By early 2023 areas controlled 
by Iran in Syria had grown. Iranian presence was 
noted by various degrees of penetration into 
local security spheres, public infrastructure, and 
economy. Massive military presence of Iran in SAR 
ensured Tehran’s success in the economic sphere 
[Special Report, 2022]. Iran achieved the most 
lucrative contracts for reconstruction work in Syria 
in strategically important areas. At the same time, 
Iran expanded acquisition of real estate in urban 
centers of SAR. Iranian strengthening in SAR was 
part of the campaign to change the demographics 
of Syrian society. 

In March 2023 frequency and intensity of Israeli 
air strikes against Iranian targets in Syria increased. 
Main objective of the Israeli Air Force (IAF) 
strikes in Syria was not the withdrawal of Iran from 

Syria, but reduction Iranian military presence and 
blocking the weapons’ supply to Hezbollah [Wail, 
2023]. In mid-March 2023 Israeli aircrafts attacked 
one of the central districts of the Syrian capital, 
where a meeting was held between Islamic Jihad’s 
military representative A. Al-Ajur, with Syrian and 
Iranian security forces [La-riwaiya-syria... 2023]. 
Israeli air attacks became an ‘habitual’ element of 
the Syrian conflict. Damascus and Tehran could not 
stop Israeli airstrikes. On the other hand, Tel Aviv 
failed to provide reliable protection for its security 
in the face of the growing military threat from 
Iran and Hezbollah [Al-Maktari, 2023]. Thus, 
10-year-long “air war” between Iran and Israel in 
Syria marked a stalemate in Iran–Israeli conflict 
when neither Tel Aviv, nor Tehran couldn’t achieve 
acceptable result of the conflict. 

Beyond the Red Lines

The Iran–Israeli confrontation escalated in 
summer 2022 after a massive bombing of the 
Damascus airport by Israeli aircrafts. A secret war 
without “red lines” erupted between Tel Aviv and 
Tehran, targeting senior officers from elite army 
units, security services and high-ranking civilians 
employed in nuclear technologies. In 2022 the head 
of the special operations department of the Islamic 
Revolution Guard Corps (IRGC) in Syria and Iraq 
was killed. Tehran conducted series of successful 
operations in Iraq, during one of which Israeli 
agents in Erbil (Iraq) were neutralized. A special 
unit of Israeli snipers killed several IRGC officers 
in Baghdad [Harb-djawasis... 2022]. In the second 
half of 2022 General H. Tayieb was removed from 
the post of intelligence chief in IRGC. Some experts 
believed that Tayieb’s resignation was caused by 
the failure of IRGC operation in Istanbul and the 
murder of several high-ranking Iranian officers. 

Resignation of Tayieb marked the beginning 
of large-scale personnel reshuffles in Iranian 
security forces at the level of senior and middle 
command personnel. Tehran planned to rebuild 
the organizational structure of IRGC and other 
law enforcement agencies, bringing it in line with 
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the new tasks and priorities in the areas of security 
and foreign policy [Maza-ya’ani-al-karar... 2022]. 
The geography of the deadly actions of Israeli 
intelligence Mossad and the IRGC expanded and 
covered the Arabian Peninsula, Turkey, Iraq, and the 
North Caucasus. The Israeli military presence in the 
Caucasus was seen by Iran as a potential threat to 
its national security and territorial integrity. Israel 
could use strategic advantage to carry out terrorist 
actions against Iranian nuclear scientists. Iran did 
not rule out the possibility of creating a military 
alliance between Turkey and Israel in Azerbaijan 
[Iran-tahsh’a-wujood... 2022]. 

In October 2021 Iran conducted military 
maneuvers near the border of Azerbaijan, which 
caused negative reaction in Baku and Ankara. 
In mid-December 2021 Israeli intelligence chief 
publicly promised that he would not allow Iran to 
acquire nuclear weapons. A similar statement was 
made by Israeli President I. Herzog, who stressed 
that if the negotiations in Vienna (on Iran’s nuclear 
program) failed, Israel would make its own choice 
[Al-Djarida takshafu... 2021]. At the same time, 
an explosion took place at an enterprise in Iranian 
city of Natanz [Madjeed, 2021] — according to 
Iranian sources, unidentified drones penetrated 
Iranian airspace. Iranian Bavar-373, S-300 air 
defense systems and IRGC’s Air Forces were 
not able to hit unidentified UAVs, which made 
several flights over Natanz for about an hour. In 
early October 2021 IRGC posted threats against 
the Bahraini authorities in view of Israeli Foreign 
Minister’s visit to Manama. According to the 
Iranian military, Israel sought to turn Bahrain 
and United Arab Emirates (OAE) into a new 
springboard for conducting active intelligence and 
sabotage activities against Iran [Hammud, 2021]. 

In early 2023 critical changes took place in Iran-
Israel conflict. In January 2023 Israeli drones 
attacked military enterprises in Isfahan (Iran). 
Thus, Tel Aviv made it clear that now its main target 
was not only pro-Iranian Shiite militias in Syria but 

1 Hamas [Arabic acronym and pun, meaning “spirit of courage”], Haraka-t-al-mukawwama-al-islamiya [Islamic Resistance 
Movement] was founded in Palestine (Gaza) in 1991 as a military branch of “Muslim Brotherhood” under the blind eye 
of Israel, which considered using it to counter secular Palestine Liberation Organization (PLO).

military installations on Iranian territory, as well 
[Taukit-madrus... 2023]. Tel Aviv demonstrated that 
it still has good position in Iranian special services. 
Israeli attacks on military installations in Isfahan 
marked significant adjustments in the strategy of 
Israel and the United States towards Iran. Tehran 
prepared retaliatory UAV strikes against Israeli 
and US military facilities in Lebanon, Syria, Iraq, 
Afghanistan, and Azerbaijan [Kasir, 2023(a)]. 
Iranian special services exposed more than ten 
Mossad agents operating on Iranian territory 
[Autwan, 2023]. Islamic Resistance (mainly, 
Hezbollah) established command headquarters for 
joint military operations against Israeli army and 
US military in Levant [Ma-Ghiya-Kataib... 2023]. 
After Tel Aviv’s strike on Isfahan, Tehran decided 
to attack Israel from three directions: Palestine, 
Lebanon, Syria. In 2013, Hamas1, at the request 
of local authorities, closed its mission in SAR. 
In October 2022 Hamas leaders met with B. Al-
Assad. In January 2023 Hamas delegation headed 
by the deputy head of Gaza office K. al-Khoya was 
in Damascus discussing the restoration of Hamas 
office in SAR with Syrian leadership [Hmeidy, 
2023]. At the same time posters and photos of 
H. Nasrallah’s (Hezbollah leader) meeting with 
I. Haniya (Hamas head) appeared on the streets 
of southern Lebanon. Islamic Resistance (IR) 
managed to return Hamas to Syria, provide a new 
level of communication between Hezbollah and 
Shiite communities of Lebanon, and transfer the 
armed conflict with Israel to its territory. 

A Few Steps away from War

In April 2023 Hamas launched dozens of 
rockets from the territory of South Lebanon. At 
the same time, rocket attacks were launched from 
Gaza (Palestine) and Golan Heights (Syria) to 
the regions of Northern Galilee. This action was 
taken in response to the harsh Israeli security 
actions against Arab pilgrims at the Al-Aqsa 
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Mosque (Jerusalem) and showed a strategic shift 
in the rules of the Iran–Israeli confrontation along 
with strengthening Hamas positions in Syria 
and Lebanon. The IR actions undermined Israeli 
claims that Tel Aviv was capable of waging war on 
multiple fronts and unilaterally define the “rules 
of war” on its southern and northern borders. Iran 
coordinated IR forces in these areas and imposed 
its battle tactics on Israel. Rockets fired from 
Lebanese territory took Israel by surprise. Israeli 
military could not at first determine exactly who 
struck the Northern Galilee. Hezbollah denied 
involvement in this action. It was difficult to believe 
in this, since the territory of Southern Lebanon has 
been under control of the organization, and it was 
almost impossible to launch 34 rockets without 
Hezbollah knowledge. 

On the eve of the missile attack, I. Haniya 
(Hamas), H. Nasrullah (Hezbollah), Ismail Qa’ani 
(Al-Quds Corps of the IRGC), M. Amani (Iranian 
Ambassador in Beirut) met in Beirut and discussed 
the latest regional developments considering the 
Iran–Israeli confrontation. Nasrullah also met 
with Secretary General of Islamic Jihad (Z. al-
Nakhalah) [Kasir, 2023(b)]. Meanwhile, “Shiite 
silence” in connection with the rocket attack from 
South Lebanon did not mean common position on 
this issue between Hezbollah and AMAL2 [Dahiya, 
2023; Shakir, Abu Najem, 2023]. The Israel Defense
Forces (IDF) planned strikes against Hamas in
Southern Lebanon and Gaza to demonstrate their
ability to deter Hezbollah and Hamas. According
to the military representatives of the IR, the first
target of Israeli strike should be Y. Sinwar (the
representative of Hamas in Gaza) and S. Al-Aruri
(the head of the Hamas Political Bureau), who
are considered in Israel to be involved in planning
IR strikes against Israel. Tel Aviv also suspected
S. Al-Aruri of having links with Hezbollah and
maintaining activities to strengthen Hamas

2 AMAL [Arabic acronym and pun, meaning “hope”], Lebanese Resistance Detachments (Regiments). [Afwaj-al-
Mukawwama-al-Lubnaniya]. First known in 1960s as a militia in the Movement of Dispossessed [Haraka-t-al-
Musta’adafin] (Iraq). Was established in Lebanon in 1970s as independent Shia militia by Musa Al-Sadr. Al-Sadr born 
in Qom (Iran). Son of Ayatollah from the family of Lebanon’s Jabil Amil with branches in Iraq & Iran. In 1978 Al-Sadr 
departed for Libya at the invitation of Muammar Gaddafi. He was never heard of again.

positions in Northern Lebanon [Bashir, 2023]. 
Former Israeli Defense Minister A. Lieberman said
that Netanyahu cabinet plunged the country into
a difficult situation, causing destabilization within
Israel and its foreign policy isolation. According to
Israeli Minister of Agriculture A. Dither (former
head of “Shabak” — counter intelligent service), 
Israel suspected that retaliation against IR positions
in Lebanon may push Hamas to act in Israeli
depths from Southern Lebanon. Situation in the
Iran–Israeli confrontation was fraught with the risk
of a new war in the Middle East. Indeed, Iranian
leaders were not ready to put up with Israeli air
strikes on Iranian military facilities on the territory
of third countries, especially inside Iran [Reihan, 
2023(a)]. Betting on the protest movements that
began in September 2022, economic shortages
caused by the Western sanctions and the illusion of
Iranian political isolation could turn out untenable. 
In this situation, Tehran could strengthen security
measures inside the country and grow IR forces in
the Middle East. 

Israeli Air Force attempts to use airfields in
Gulf countries to strike Iran have multiplied risks
of spreading Iran–Israeli armed confrontation
over entire region and exposing US military in
the Persian Gulf, Iraq, and Syria. In turn, Israeli
authorities could not put up with Iranian retaliatory
measures, especially when they targeted civilians, 
as was the case in Northern Galilee (2023), Turkey, 
and Argentina (2022) [Al-Hamid, 2023]. Iran’s
further support of its nuclear project could prompt
Israel to take more decisive actions against Iranian
nuclear facilities to set the Iranian program back
decades. Deliveries of drones to Moscow turned
Iran in the eyes of US and Europe into an actual
participant of the Ukraine Crisis and a threat to
European security. The ongoing confrontation
between Russia and the West in Ukraine, not
favored by Washington, could prompt Washington
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to go beyond its strategy of limited conflict with
Iran and openly support Israeli strikes against it
[Abu Zuhri, 2023]. 

Prospects for Peace

Till now, Israel and Iran refrained from taking 
steps that could provoke a large-scale armed 
conflict in the region. Tel Aviv and Tehran sought 
to capitalize positive developments in the Middle 
East. Following the normalization of Iranian-Saudi 
relations in March 2023, the US State Department 
appointed a new ambassador to Riyadh. The 
appointment went to M. Ratney, who is considered 
one of the architects of the “Abraham Accord” 
(Israel-Sunnite [Gulf countries] alliances). In 
January–March 2023 Saudi Arabia official media 
actively promoted Arab peace initiative, adopted at 
the Beirut summit in 2002 as the basis for future 
Arab–Israel settlement. The key idea of this initiative 
was to resolve the Palestinian problem based on 
two states solution in Palestine [Kaye, 2023]. Given 
the recent shifts in the pan-Arab position on Syria 
normalization in favor of Damascus and Tehran, Tel 
Aviv found itself in a difficult situation. Israel could 
not neglect political dividends from the “Abraham 
Accords” of 2020. Following the same course on 
the tracks of Palestinian-Israeli settlement and 
confrontation with Iran could postpone Tel Aviv’s 
plans to normalize relations with Saudi Arabia 
[Ashraf, 2023]. The Gulf monarchies were not 
happy with the prospect of Tehran nuclear program. 
But even more they were afraid of being drawn 
into the Iran–Israel war on the Arabian Peninsula. 
After normalization with Riyadh, Tehran worked 
out algorithms for Saudi–Iranian interactions in 
Lebanon, Syria, Iraq, and Yemen. Tehran took 
part in the process of balanced power calibration 
in Lebanon initiated by Saudis. Tehran supported 
the statement made in March 2023 by the Saudi 
Minister of Finance to increase investment in Iran. 
Tehran officials stated Iran’s readiness to resume 
the negotiation process on Iranian nuclear weapons 
in Vienna to normalize relations with EU countries 
[Al-Maktari, 2023]. 

The Iran–Israeli confrontation posed a potential 
threat to Moscow’s interests in the Middle East 
and the Caucasus, affecting national security 
environment of the Russian Federation. Moscow 
has equally good relations with Tel Aviv and Tehran 
and cooperates with them on a whole range of 
political and security issues in Syria and the Middle 
East, in general. After the start of Russian special 
operation in Ukraine, Moscow constantly had to 
deviate from the general political line in the Syrian 
conflict to reduce the degree of confrontation 
between Iran and Israel and safeguard positive 
balance in relations with them. In practice, Moscow 
efforts to ensure prolonged solution of Iran-Israel 
confrontation in Syria had only a temporary effect 
and ended with a “zero sum”. 

For its part, the United States were hardly prepared 
to support Israeli massive military operation 
against Iran. In case of a large-scale Iran–Israel 
conflict, the US partners in the Persian Gulf rather 
than Israel could find themselves in sight of Iranian 
drones. The bitter seeds of Iranian strikes on Saudi 
Arabia energy facilities (2019) grow fears in the 
Gulf States. A new war in the Middle East in face 
of confrontation with Russia in Ukraine could have 
a detrimental effect on the American economy. The 
latest decisions by OPEC to reduce oil production 
between April and December 2023 point to the 
possibility of this unfortunate scenario. Conversely, 
establishing channels of communication with 
Iran in the absence of nuclear diplomacy and the 
escalation in the Middle East could be crucial in the 
process of crisis management [Al-Rabia, 2023]. 

The United States have concerns about the 
alleged deal between Russia and Iran on military-
technical cooperation. In 2023 Iran was going to 
supply Moscow with about 6 thousand UAVs and 
medium-range missiles. In turn, Russia was ready to 
deliver to Iran 30–50 Su-35 fighters and S-400 Air 
Defense Systems. Since the end of December 2022, 
a group of Iranian pilots from the IRGC have been 
training in Russia, honing their flying skills under 
the guidance of Russian instructors. In Washington, 
however, the supply of Iranian UAVs to Russia was 
regarded as a threat to European security. Israel 
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believes that supply of these Russian weapons to 
Iran will change power balance not in favor of Tel 
Aviv [Reihan, 2023(b)]. 

Eat Your Bananas, 
Chew Shawarma? 

Following the Hamas rocket attack Washington 
warned Tel Aviv against unleashing a new war in 
the region. United States’ military informed their 
Israeli partners that Washington would not organize 
an air bridge to support the IDF. The head of the US 
Security Council J. Sullivan visited Tel Aviv, Cairo, 
and Doha. At the request of the United States, the 
head of the Egyptian intelligence, General A. Kamel 
held meetings with I. Haniya and his representative 
in Gaza (J. Sinwar). Hamas leaders said they would 
not seek a large-scale confrontation with Israel 
in case Israeli response would be limited. Qatari 
Foreign Minister M. al-Khalifa stepped up contacts 
with Hezbollah and Iran. Tehran refused to provide 
any guarantees against repeated strikes on Israeli 
settlements in Palestine if Israel hits Hamas and 
Hezbollah positions in Palestine and Lebanon. After 
consultations with Washington, Tel Aviv decided to 
strike on banana plantations in the South Lebanon 
(Saida district) to avoid a new round of armed 
confrontation. This “balanced” decision adopted by 
Netanyahu’s cabinet intended to satisfy the right-
wing radicals in Israeli government and show Arabs, 
that Tel Aviv appreciates their mediation efforts 
[Reihan, 2023(c)]. Pacifying rightists’ officials 
at the expense of Israeli military and victorious 
army may turn out as unpleasant surprises with 
regard of current internal instability in Israel and 
its complicated regional and international political 
environments. 

Meanwhile, radical fanatics in Israel and Islamic 
Resistance show very typical behavioral patterns. 
Both are ready to punish people merely for their 
love of pork3. As for Hezbollah, some of its senior 
officers are very skeptical about the Saudi–Iran 
agreement. They consider Iran–Saudi normalization 

3 The author fully respects all Abrahamic religions and feels sorry if feelings of real believers are unintentionally touched.

as untimely and hasty step. Right wing Hezbollah 
leaders presume that normalization may weaken 
Hezbollah’s positions in Palestine, Lebanon, Syria, 
and Yemen. They are confident that Tehran will 
not change Hezbollah tasks in Levant. Radicals 
from IR seek to show Iran that they can change the 
situation in Levant, launching a large-scale armed 
confrontation with Israel. On the other hand, in 
March–April 2023, Russia and Iran agreed to push 
previously signed agreements on joint Russia–
Iranian companies in cargo transportation across 
the Caspian. For the first time in past two decades 
Russian dry cargo moored in northern Iranian port. 
Russia and Iran agreed on financing the project 
of Iranian–Russian food zone in Middle East by 
attracting public and private investments from Arab 
countries, as well. In view of these developments, 
Hezbollah is unlikely dare to torpedo Moscow–
Tehran’s ambiguous plans by taking one-sided 
military actions in Levant [Al-Husseiny, 2023]. 

However, recent positive developments in the 
region do not guarantee imminent detente in the 
Iran–Israeli confrontation. Middle East exists in its 
unique existential paradigms where not every war 
ends with stable peace, not any peace prevents new 
wars.
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В статье исследуется кризис демократии в различных регионах мира, в частности в государстве 
Израиль, долгое время считавшемся единственной демократической страной на Ближнем Вос-
токе. В центре исследования находятся изменения, произошедшие в партийной и гражданской 
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элиты, так и самого израильского общества, что является результатом долгосрочной трансформа-
ции политического ландшафта страны и тесно связано с проблемой безопасности. Среди других 
причин нарастания правых настроений отмечаются особенности демографического развития 
Израиля, провал мирного процесса с палестинцами, изменение роли религиозных партий в 
избирательных кампаниях и др. В работе анализируется ряд правительственных законопроек-
тов, а также уже утвержденных законов правого толка: закон о бойкоте, закон Накбы, закон о 
«прозрачности», закон о национальном государстве. Отдельному анализу подвергнута недавняя 
законодательная инициатива новоизбранного израильского правительства по ограничению 
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дятся его основные положения, устанавливаются возможные последствия принятия закона и их 
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Одной из тенденций, определяющих миро-
вое развитие сегодня, является упадок демокра-
тии в различных регионах мира. Британская
группа Economist Intelligence Unit, проводящая
исследование уровня демократии в мире с
2006 года, констатирует, что показатели более
чем половины стран, включенных в исследова-
ние, либо остались на прежнем уровне, либо
снизились1. Вместе с этим растет недоверие к
демократии как среди рядовых граждан, так и
среди правящих элит. С середины 1990-х гг. 
доля неудовлетворенных демократией людей
выросла примерно на 10 %, с 47,9 до 57,5 %, 
чему способствовали объективные обстоя-
тельства — экономические кризисы, провалы
внешней политики, коррупционные скандалы, 
рост популизма2. 

Одной из стран, относительно которой неод-
нократно были высказаны опасения о расту-
щей угрозе демократии, является Израиль, 
опустившийся на шесть позиций по индексу
демократии по сравнению с прошлым годом. 
В то время как страна получила оценку 9,58
из 10 за избирательный процесс и плюрализм
и 9,44 за участие в политической жизни, она
набрала всего 7,86 балла за функционирова-
ние правительства и 5,88 балла за гражданские
свободы3. Помимо ухудшения позиций в рей-
тинге и явной диспропорции между показа-
телями демократического устройства, случай
данной страны примечателен тем, что за ней
закреплена репутация единственной демокра-
тической страны на Ближнем Востоке. Но так
ли это на самом деле или же есть основания
полагать, что Израиль столкнулся с эрозией
демократии?

1 Democracy Index 2022. Frontline democracy and the battle for Ukraine. Economist Intelligence Unit. URL: https://
pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/DI-final-version-report.pdf?mkt_tok=NzUzLVJJUS00MzgAAAGKLUe-
9zLE_Hiq_CpL9tOtqsfH6V4A2-svHg_ermJUWr4V_VDuCy8BKQVfs3lzf8SVR-ol0ztLON1IpcmF6LV31fQd-
YFmn6xiZs4am-xfeN3u5tw (accessed 21.02.2023). 

2 Global Satisfaction with Democracy 2020. The Bennett Institute for Public Policy. URL: https://www.cam.ac.uk/system/
files/report2020_003.pdf (accessed 21.02.2023). 

3 Democracy Index 2022. Frontline democracy and the battle for Ukraine. Economist Intelligence Unit. URL: https://
pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/DI-final-version-report.pdf?mkt_tok=NzUzLVJJUS00MzgAAAGKLUe-
9zLE_Hiq_CpL9tOtqsfH6V4A2-svHg_ermJUWr4V_VDuCy8BKQVfs3lzf8SVR-ol0ztLON1IpcmF6LV31fQd-
YFmn6xiZs4am-xfeN3u5tw (accessed 21.02.2023). 

Что есть демократия?

Прежде чем приступить к выявлению причин
возникшего беспокойства по поводу текущего
состояния демократического режима в Израи-
ле, стоит дать определение самому понятию
«демократия». С учетом существования боль-
шого многообразия трактовок этого термина, 
имеет смысл выбрать одну из наиболее часто
встречающихся — это концепция современной
представительной демократии, разработанная
американским политологом Р. Далем и назы-
ваемая «полиархической демократией». Терми-
ном «полиархия» подчеркивается, что власть
осуществляется не всеми, но многими, посколь-
ку демократия — идеал, которого нельзя достичь
полностью. Под полиархической демократией
подразумевается политическая система, которая
характеризуется следующими институтами: 
свободные, честные, часто проводимые выборы; 
выборность должностных лиц; свобода выраже-
ния; альтернативные источники информации; 
автономия ассоциаций; всеобщие гражданские
права [Нисневич, 2012, с. 32–35]. Доктор поли-
тических наук, профессор НИУ ВШЭ и РУДН
Ю. А. Нисневич предлагает дополнить этот
перечень подотчетностью и ответственностью
власти, правозаконностью (верховенство закона) 
и разделением властей [Нисневич, 2012, с. 38].

Изменение природы 
правящей элиты 

Если применить определение Нисневича к
Израилю, то на первый взгляд складывается
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очень демократическая картина: действует
многопартийная парламентская система, регу-
лярно проводятся свободные и честные выборы, 
имеются свободная пресса и гражданское
общество, функционирует независимая судеб-
ная система. Все это наблюдается на фоне за-
тяжного конфликта с палестинцами, выливаю-
щегося в множественные эпизоды вооруженной
эскалации и акты терроризма. Вместе с этим
стоит упомянуть, что большая часть еврейских
иммигрантов прибыли из стран, не имеющих
глубоких демократических традиций — Вос-
точной Европы, бывшего Советского союза, 
Северной Африки и Ближнего Востока. Ко-
нечно, указанные в начале раздела составляю-
щие демократии в Израиле являются большим
достижением, но в то же время нельзя утверж-
дать, что будущие перспективы этих достиже-
ний однозначно предопределены. 

В последнее время многие предупреждают
об угрозе, нависшей над израильской демо-
кратией. Беспокойство выразили чиновники
администрации Обамы в лице Саманты Пауэр
(постоянный представитель США при ООН, 
2013–2017 гг.), Дэниэла Шапиро (посол США
в Израиле, 2011–2017 гг.), европейские дипло-
маты [Waxman, 2016, p. 360], общественные
деятели Израиля — Моше Яалон (министр обо-
роны Израиля, 2012–2016 гг.), предупредивший
в речи об отставке о том, что «экстремистские
и опасные элементы захватили власть в Израи-
ле, а также в партии “Ликуд”»4, бывший спикер
Кнессета Авраам Бург, заявивший, что «конец
израильской демократии — и государства Из-
раиль — это явная и существующая опасность»5, 
и др. Все эти опасения сводятся к единому зна-
менателю — правому характеру правящей элиты.

Описанная ситуация возникла не споради-
чески, но стала результатом долгосрочной
трансформации политического ландшафта Из-

4 Israeli defense chief quits, says he can’t trust Netanyahu. CBS News. URL: https://www.cbsnews.com/news/israel-de-
fense-minister-moshe-yaalon-resigns-cant-trust-benjamin-netanyahu/ (accessed 23.02.2023). 

5 The End of Israeli Democracy Is a Clear and Present Danger. Haaretz. URL: https://www.haaretz.com/opin-
ion/2016-02-19/ty-article/.premium/the-end-of-israeli-democracy-is-a-clear-and-present-danger/0000017f-e5a9-dea7-
adff-f5fb3b8c0000 (accessed 23.02.2023). 

раиля, придавшей ему более правый уклон. 
Вплоть до 1970-х гг. доминирующей партией в
Израиле была Мапай и ее преемники, идеологи-
ческая позиция которых была центристской не
только в социально-экономическом, но и в двух
других важных для Израиля вопросах: в вопро-
се безопасности, который стал доминировать
в партийной политике после 1967 г., и в рели-
гиозно-светском вопросе, включающем во-
просы религии и государства. Переломным
моментом стала Шестидневная война 1967 г., 
изменившая саму природу партийной конку-
ренции, что способствовало краху господства
Мапай. Из-за небольших размеров Израиля и
постоянной угрозы со стороны его арабских
соседей население воспринимало захваченные
территории как гарантию крепкой стратеги-
ческой обороны государства и, следовательно, 
поддерживало позицию правых в лице Ликуда
по этому вопросу. 

Таким образом, усиление аспекта безопас-
ности сдвинуло лейбористов из середины в ле-
вую сторону политического спектра и сделало
Ликуд законной идеологической альтернативой, 
предоставило оппозиции широкую обществен-
ную поддержку. Усиление аспекта безопасности
также оказало влияние на религиозные партии, 
которые до этого были верными партнерами до-
минирующей партии и поддерживали практи-
чески каждую коалицию. После 1967 года, из-за
религиозного значения захваченных террито-
рий, они либо начали склоняться к поддержке
Ликуда (в основном ультраортодоксальные), 
либо изменили свои позиции и начали скло-
няться вправо (религиозные сионисты) [Hazan
et al., 2021, p. 351–366]. 

В результате уже пятых менее чем за четыре
года досрочных выборов в парламент, в нояб-
ре 2022 г. к власти пришло крайне правое пра-
вительство во главе с Б. Нетаньяху. Прави-
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тельство, возглавляемое Нетаньяху, объединило
под своим крылом «Ликуд», две ультраортодок-
сальные партии «ШАС» и «Яхадут ха-Тора», а
также радикальный альянс «Религиозный сио-
низм», состоящий из партии «Оцма Йехудит» и
микропартии «Ноам». 

Таким образом, сформированное правительст-
во считается наиболее правым и религиозным за
всю историю Израиля. Так, в его рядах числятся
Ави Маоз, известный своими гомофобскими
заявлениями, ультраправый активист Итамар
Бен-Гвир, получивший портфель министра на-
циональной безопасности и призывавший к
высылке «нелояльных» граждан Израиля как
еврейского, так и арабского происхождения: 
«Мы требуем провести абсолютное различие
между теми, кто лоялен Израилю, с кем у нас
вообще нет проблем, и теми, кто подрывает нашу
драгоценную страну»6. При этом в прошлом
Бен-Гвир являлся последователем радикальной
партии КАХ, признанной террористической
как самим Израилем, так и его сторонниками — 
США и Европейским союзом. На фоне этой
ситуации политолог Еврейского университета
в Иерусалиме Гаил Талшир отметил: «Правые
экстремисты никуда не денутся, и я думаю, что
их превращение в третью по величине партию в
израильском парламенте является поводом бес-
покойства для всех тех, кто выступает за демо-
кратию» 7. 

Предпосылки доминирования 
правых в политической жизни 
Израиля 

Появление новой коалиции не случайность, 
но, как уже было отмечено, результат полити-
ческой трансформации страны, происходив-

6 Israeli results show a Netanyahu comeback powered by the far right. Washington Post. URL: https://www.washington-
post.com/world/2022/11/02/israel-election-results-netanyahu-coalition/ (accessed 25.02.2023).

7 Israeli results show a Netanyahu comeback powered by the far right. Washington Post. URL: https://www.washington-
post.com/world/2022/11/02/israel-election-results-netanyahu-coalition/ (accessed 25.02.2023). 

8 Israel‘s Winning Coalition: Culmination of a Long Rightward Shift. Crisis Group. URL: https://www.crisisgroup.org/
middle-east-north-africa/east-mediterranean-mena/israelpalestine/israels-winning-coalition (accessed 25.02.2023).

9 Israel‘s Anti-Liberal Coalition. Stiftung Wissenschaft und Politik. URL: https://www.swp-berlin.org/en/publication/is-
raels-anti-liberal-coalition (accessed 25.02.2023).

шей на протяжении ряда лет. Следовательно, 
необходимо установить причины, приведшие
к откровенно правому уклону правительства. 
Одна из причин заключается в демографи-
ческом развитии Израиля. Высокий уровень
рождаемости наблюдается именно в рели-
гиозной сионистской и ультроортодоксаль-
ной среде, следовательно, ультраортодоксаль-
ные евреи имеют большие семьи, которые
часто голосуют одинаково на основе общей
идентичности. Отпечаток накладывает и то, 
что многие израильтяне из религиозных и
низших социально-экономических слоев
были свидетелями насилия со стороны пале-
стинцев и отождествляют себя с национальной
еврейской гордостью, учитывая многолетнюю
идеологическую обработку, проводимую ре-
лигиозными партиями, контролировавшими
министерство образования8. 

Другим не менее важным фактором является
провал мирного процесса, что сделало пози-
ции левых менее заслуживающими доверия в
глазах общественности, а позиции правых — 
наоборот. Все это было усилено также тем
фактом, что партии ультраортодоксального
религиозного блока отказались от роли ла-
вирующего между политическими блоками
элемента и теперь причисляют себя к лагерю
правых. В это же время все большее доми-
нирование правого крыла сопровождалось
внутренней борьбой за гегемонию, что спро-
воцировало внутреннюю радикализацию про-
граммы блока. На практике это выразилось в
том, что крайне правые партии подталкивали
«Ликуд» к проведению более радикальных
действий вроде, например, принятия Закона
о национальном государстве, о котором будет
сказано в дальнейшем9.



я. с. брилевская. демократия по-израильски: есть ли поводы для беспокойства?

43

Наконец, неким катализатором описанного
процесса стал судебный процесс против Не-
таньяху по делу о коррупции, подвигший часть
правых политиков, ранее поддерживавших
Нетаньяху, перейти в лагерь его соперников, в
результате чего во время пребывания в оппози-
ции он был вынужден искать поддержку среди
других партий — ультраправых, сумев таким
образом компенсировать потерю голосов. Ре-
зультатом стало образование альянса праворади-
кального характера10. 

Дополнительным фактором роста крайне
правых настроений стали беспорядки в из-
раильских городах в мае 2021 г., выразившиеся
в ожесточенных столкновениях между еврея-
ми и палестинцами, что заставило первых
почувствовать себя уязвимыми перед лицом
палестинской угрозы. Согласно опросу, про-
веденному Израильским институтом демокра-
тии годом позже, значительно возросла доля
евреев, выступающих за раздельное прожива-
ние с арабами — с 45 до 60 %. Причем уровень
поддержки этой идеи среди арабского населе-
ния почти не изменился и остался на уровне
примерно 20 %. Очевидна сложная картина: 
в то время как среди арабов усилилось кол-
лективное ощущение дискриминации, среди
евреев наблюдается обратное. И если первые
демонстрируют рост желания принимать уча-
стие в принятии решений, то среди евреев
готовность разделять с ними эту привилегию
снизилась. Примечательно, что почти 70 % 
опрошенных, определивших себя как пра-
вых, поддержали идею сегрегации, в отличие
от чуть менее половины среди центристов и
только трети среди левых11.

10 Israel‘s Winning Coalition: Culmination of a Long Rightward Shift. Crisis Group. URL: https://www.crisisgroup.org/
middle-east-north-africa/east-mediterranean-mena/israelpalestine/israels-winning-coalition (accessed 25.02.2023). 

11 60 Percent of Israeli Jews Favor Segregation from Arabs, Survey Finds. Haaretz. URL: https://www.haaretz.com/is-
rael-news/2022-06-06/ty-article/60-percent-of-israeli-jews-favor-segregation-from-arabs-survey-finds/00000181-351b-
dee8-aba7-3d9fdfdf0000 (accessed 27.02.2023). 

12 Israel‘s Anti-Liberal Coalition. Stiftung Wissenschaft und Politik. URL: https://www.swp-berlin.org/en/publication/is-
raels-anti-liberal-coalition (accessed 25.02.2023).

13 Anti-Democratic Initiatives Advanced by the 20th Knesset. Association for Civil Rights in Israel. URL: https://campaigns.
acri.org.il/democracy/ (accessed 27.02.2023). 

14 Israel passes law banning citizens from calling for boycotts. The Guardian. URL: https://amp.theguardian.com/

Вызовы, стоящие перед 
израильской демократией

Итак, становится очевидным, что обеспокоен-
ность израильской и мировой общественности
в отношении качества демократического прав-
ления в Израиле напрямую связана с передачей
власти крайне правым силам, чей приход был
подготовлен процессами, протекавшими ранее
на протяжении ряда лет. Многие обозреватели
отмечают, что новоизбранным правительством
движет антилиберальный импульс, базирую-
щийся на двух основных идеях: во-первых, сис-
тема сдержек и противовесов, в рамках которой
сейчас функционируют институты, должна быть
изменена в пользу политического мажоритар-
ного принципа; во-вторых, принципы этнона-
ционализма должны составлять основу всех
сфер жизнедеятельности израильского общества
в долгосрочной перспективе12. К основным об-
ластям демократического устройства, которым
наносится наибольший ущерб, Ассоциация за
гражданские права в Израиле относит свободу
выражения мнений / плюрализм, свободу куль-
турного самовыражения, образование в духе
плюрализма, свободные СМИ, деятельность
НПО, права арабских меньшинств13.

Первая серия законодательных актов, ставя-
щих под сомнение соблюдение принципов де-
мократии, началась еще в 2009–2013 гг. (Кнессет
18 созыва). В этот период был принят Закон о
бойкоте, согласно которому призывы к бойко-
ту, представляющему собой ненасильственную
форму политического волеизъявления, счи-
таются гражданским правонарушением14. Дру-
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гим примером является Закон Накбы, в соот-
ветствии с которым любое государственное
учреждение, отмечающее годовщину «Накбы» 
(араб. «катастрофа»: исход более чем 700 тыс. 
палестинских арабов вследствие Войны за не-
зависимость и Шестидневной войны) в День
независимости, потеряет государственное фи-
нансирование15. Далее, в 2018 г. шло бурное
обсуждение законопроекта «О лояльности в
культуре», в рамках которого выделение госу-
дарственных средств на культурные мероприя-
тия ставилось в зависимость от контента, кото-
рый политические власти сочли бы лояльным
государству16. Характер этих законов умерен-
ный, неприкрыто не нарушающий свободу
личности, что гарантирует им прохождение как
юридической, так и общественной проверки. 

Позднее, в 2016 г. был принят так называе-
мый закон о «прозрачности», направленный на
НПО. В соответствии с израильским законода-
тельством, НПО всегда были обязаны публично
раскрывать источники финансирования, однако
новый закон дополнительно накладывает на
НПО, получающие более половины финанси-
рования от «иностранных правительственных
структур», обязательства указывать это в любых
опубликованных материалах, а также в ходе
контактов с должностными лицами. По сути, 
закон направлен против групп по защите прав
человека и меньшинств, поскольку они зависят
от финансирования со стороны иностранных
правительств17. Можно прийти к выводу, что за-
кон направлен на формирование у таких групп
образа «иностранных агентов» в глазах общест-
венности, что может подорвать их влияние. 

Одним из наиболее резонансных стал Закон
о национальном государстве, обсуждение кото-

world/2011/jul/11/israel-passes-law-boycotts (accessed 28.02.2023). 
15 Israel continues to criminalise marking Nakba Day. Al Djazeera. URL: https://www.aljazeera.com/amp/news/2015/5/14/

israel-continues-to-criminalise-marking-nakba-day (accessed 28.02.2023). 
16 The first reading of the ’Loyalty in Culture Bill‘. The Jerusalem Post. URL: https://m.jpost.com/opinion/think-about-it-

the-first-reading-of-the-loyalty-in-culture-bill-571615/amp (accessed 28.02.2023). 
17 Israel passes law to force NGOs to reveal foreign funding. The Guardian. URL: https://amp.theguardian.com/

world/2016/jul/12/israel-passes-law-to-force-ngos-to-reveal-foreign-funding (accessed 28.02.2023). 
18 Jewish nation state: Israel approves controversial bill. BBC News. URL: https://www.bbc.com/news/world-middle-

east-44881554 (accessed 28.02.2023). 

рого велось еще с 2011 г. (принят в 2018 г.). За-
кон характеризует страну как преимущественно
еврейское государство, что вызвало гнев в пер-
вую очередь ее арабского меньшинства. Закон
определяет Израиль как «национальную родину
еврейского народа» и гласит, что только евреи
имеют право на национальное самоопределе-
ние. Закон также наделяет иврит статусом «госу-
дарственного языка», по сути, ставя его в прио-
ритет над арабским, который на протяжении
десятилетий признавался официальным языком
наряду с ивритом, но которому закон присвоил
«особый статус». В законе также подтверждается
статус Иерусалима как «полной и объединен-
ной... столицы Израиля», невзирая на тот факт, 
что палестинцы претендуют на часть города как
на столицу будущего государства. При этом
важно, что законопроект был принят в качестве
Основного закона, наиболее важного руководя-
щего законодательства в системе государствен-
ного управления Израиля, играющего роль
писаной конституции, которой в Израиле нет. 
Поэтому можно утверждать, что закон нанес
серьезный удар по арабо-палестинской общине
Израиля, составляющей 21 % его населения — 
создана правовая основа для расценивания ее в
качестве «второго сорта» в израильском граж-
данском обществе18.

Еще один вызов для израильской демократии
связан с недавней законодательной инициати-
вой правительства по ограничению полномо-
чий и роли Верховного Суда, что, по мнению
многих, спровоцирует дальнейшую эрозию
демократии и может вылиться в конституцион-
ный кризис. Можно предположить, что пред-
посылкой стало совпадение личных интересов
Нетаньяху и идеологических убеждений его
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партнеров по коалиции. Как известно, в настоя-
щее время Нетаньяху обвиняется во взяточ-
ничестве, мошенничестве и злоупотреблении
доверием, соответственно, он лично заинтере-
сован в ослаблении судебной системы страны и
предоставлении политикам большего контроля
над процессом назначения судей в Израиле. 
В то же время его ультрарелигиозные партнеры
по коалиции убеждены, что Верховный суд спо-
собствует либерализации израильского общест-
ва, что представляет большую угрозу. 

Существует несколько важных инициатив, 
способных оказать влияние на функциони-
рование судебной системы и подорвать ее де-
мократичность. Одна из них — «оговорка об
отмене», по которой Кнессет сможет отменять
решения Верхового суда, в особенности по во-
просам законодательства. Сейчас в случае, если
Верховный суд отменяет закон, противореча-
щий одному из Основных законов Израиля, 
Кнессет должен принять решение суда. При
такой оговорке Кнессету будет достаточно
голосов 61 члена Кнессета (минимально воз-
можного большинства), чтобы отменить любое
решение Верховного суда. Другое предложение
направлено на ограничение способности Вер-
ховного суда проводить судебный пересмотр. 
В то время как Кнессет сможет отменять решения
Верховного суда минимально возможным боль-
шинством голосов, Верховный суд будет иметь
возможность отменять решения Кнессета толь-
ко в случае поддержки 80 % судей, что является
очень высокой планкой. Следовательно, способ-
ность Верховного суда защищать права человека
и гражданские права будет серьезно ограничена. 
Следующий элемент, который предлагается из-
менить — процесс назначения судей в Израиле, 
а именно предоставить правящей коалиции кон-
троль над комитетом по назначению судей. 

Предлагаемая реформа выглядит особенно уг-
рожающей демократическому правлению с уче-

19 ‘An Unprecedented Constitutional Crisis’. Foreign Policy. URL: https://foreignpolicy.com/2023/02/14/israel-su-
preme-court-netanyahu-constitutional-crisis-amir-tibon/ (accessed 28.02.2023). 

20 Illiberal democracy comes to Israel. Financial Times. URL: https://www.ft.com/content/3a882ba0-f53d-4c94-8a45-4cb-
2f37b7adc (accessed 28.02.2023).

том того, что в Израиле отсутствует система сдер-
жек и противовесов, существующая во многих
демократических странах: отсутствуют консти-
туция, вторая палата парламента, президентское
право вето на законы, федеральная структура. 
Поэтому Верховный суд является единственным
институтом, осуществляющим контрольную
функцию по отношению к парламенту19. 

Антидемократический характер обсуждаемой
судебной реформы вызвал резкую реакцию как
в израильском, так и в мировом сообществе. 
Тысячи людей в Израиле выходят на протесты. 
Президент Израиля Исаак Херцог заявил: «мы
больше не участвуем в политических дебатах, 
а находимся на грани конституционного и со-
циального коллапса» 20. Оппоненты сходятся 
во мнении, что реформы подорвут защиту от 
произвола правительства, угрожая индиви-
дуальной свободе и правовой предсказуемости в 
стране, зависящей от иностранных инвестиций 
и динамичной рыночной экономики.

Настораживают националистические настрое-
ния, пронизывающие политическую конъюнк-
туру и напоминающие «охоту на ведьм». Цен-
тральными объектами нападок и критики ста-
новятся арабское меньшинство и левые силы, 
нередко именуемые «предателями». Так, слово 
«левый» со временем превратилось в Израиле 
практически в оскорбление, а люди, причисляю-
щие себя к этим силам, рискуют подвергнуться 
общественному осуждению. «Националист 
любит Израиль, в то время как левый презирает 
его. Один не должен ни за что извиняться, в то 
время как другой вынужден опровергать слухи 
и домыслы», — так описала ситуацию в стране 
газета «Гаарец». В подкрепление приводится тот 
факт, что в 2011 г. Кнессет принял решение об 
учреждении парламентского комитета, призван-
ного изучить деятельность левых групп и «их 
вклад в кампанию делегитимизации, направлен-
ную против Израиля». Особенно это относится 
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к правозащитным объединениям, в первую оче-
редь к противодействующим продолжающейся 
оккупации Западного берега и действиям из-
раильской армии по ее поддержанию21. Таким 
образом, описанная ситуация очень напоминает 
маккартистскую эпоху в США, развернувшуюся 
там с началом Холодной войны. 

Можно подвести некоторые итоги. В результа-
те долгосрочной политической трансформации 
Израиля как в обществе, так и в правительстве 
возобладали правые политические установки, 
а также укрепились позиции крайних правых 
сил в лице ультраортодоксальных партий, что 
спровоцировало попытки перестройки демо-
кратии определенным образом, направленным 
на достижение долгосрочных политических 
целей — разрешение центральных противо-
речий, формирующих израильское общество. 
Именно эти противоречия виновны как в непре-
кращающемся конфликте с палестинцами, так 
и в слишком либеральном, по мнению правых, 
характере Израиля и его институтов. Руководс-
твуясь этими соображениями, в течение послед-
него десятилетия с небольшим власти прово-
дили ряд законов и инициатив, нацеленных на 
закрепление доминирования еврейского боль-
шинства за счет ущемления прав меньшинств, 
ослабляли систему сдержек и противовесов, 
лишая демократию ее либеральной природы и 
придавая ей откровенно мажоритарный, этно-
центричный характер. 

Вызовы, с которыми вынуждена сталкивать-
ся сегодня израильская демократия — лишь 
верхушка айсберга, поскольку речь идет об 
укрепляющейся политической культуре не-
терпимости и воинствующего национализма. 
Набирающие в Израиле силу принципиально 
нелиберальные политические настроения со-
средоточены почти исключительно на интере-
сах и правах еврейского большинства Израиля, 
они ставят еврейскую идентичность государ-
ства выше его демократического характера и 
делегитимируют инакомыслие, направленное 

21 When Did It Become Illegal to Be a Leftist in Israel? Haaretz. URL: https://www.haaretz.com/2011-01-06/ty-article/
when-did-it-become-illegal-to-be-a-leftist-in-israel/0000017f-e954-d62c-a1ff-fd7f89900000 (accessed 28.02.2023).

в первую очередь на критику политики пра-
вительства в отношении палестинцев. Эта на-
правленность, пронизывающая ныне израиль-
скую политику и формирующая мышление 
ведущих политиков, глубоко разъедает ткань 
национальной демократии. 

Из описанных выше процессов вытекают весь-
ма противоречивые прогнозы. С одной сторо-
ны, если намеченная траектория по проведению 
правых и крайне правых реформ сохранится в 
долгосрочной перспективе, Израиль, вероятно, 
столкнется с целым рядом проблем: c конститу-
ционным кризисом, который станет продуктом 
судебной реформы; c общественными волне-
ниями, уже начавшимися в Израиле и прини-
мающими весьма широкий масштаб; с некото-
рыми экономическими осложнениями, вызван-
ными беспокойством мирового сообщества, 
в первую очередь партнеров в лице западных 
стран по поводу антидемократической и антили-
беральной природы происходящих изменений. 

Одним из наиболее мрачных следствий мо-
жет стать дальнейшее закрепление неравенства 
евреев и палестинцев, все большее превраще-
ние последних во «второсортных граждан», 
на которых не распространяются принципы 
еврейской демократии. Все это очевидно не 
будет способствовать разрядке в двусторонних 
отношениях евреев и палестинцев, но наоборот 
может вызвать большую эскалацию напряжен-
ности. В случае продолжения всех этих про-
цессов, к слову «демократия», когда речь будет 
идти об Израиле, все чаще будут добавлять 
приставку «этно-», поскольку у многих сейчас 
складывается впечатление, что демократия в 
Израиле существует только для еврейского на-
рода, а люди, проживающие на оккупированных 
землях, выносятся за скобки. В то же время, не 
стоит забывать о демократических достижениях 
Израиля в самых различных областях и следует 
надеяться на инициативное израильское об-
щество, не утратившее демократические и либе-
ральные идеалы. 
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The rapid changes that the world is witnessing after the beginning of the Russian special military 
operation have left their mark on the entire world, as they have affected most of the world’s economies 
and policies, as well as imposed a new, tangible reality and alliances that can pave the way for the formation 
of a new world order different from the existing one, whose main pillars are multipolarity and liberation 
from US hegemony as a major superpower. This paper shows that a new phase of political pragmatism 
in Saudi Arabia has begun, its title is diversification of relations and full openness to the countries of 
the world, including Russia and other major countries. In addition to the emergence of awareness of the 
self-capabilities and real levers that the Kingdom possesses, through which it can influence the course 
of politics in the region and the world, also striving not to forfeit the mighty economic power that it 
possesses and not to employ it in the service of the Americans who exploited the country for a long 
time and prevented it from real development, they also prevented its leadership from deviating from 
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The Arabian Gulf region, specifically the Arab
Gulf states (GCC)1, is one of the strategic regions
in the world due to its importance in terms of
energy and its geostrategic location. There is no
doubt that after February 24, 2022, international
affairs will not be the same as before. This saying is
repeated by many experts and specialists in political
and economic sciences2, as they affirm that there
is a birth of a new multipolar world order that is

1 The Gulf Cooperation Council (GCC) is a political and economic union of the Middle Eastern countries. The six 
member states of the union are Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and United Arab Emirates.

2 قبلھا كما لیس الأوكرانیة الحرب بعد ما  .Skynews Arabia .[The post-Ukrainian war world is not the same as before (in Arabic)] العالم
02.06.2022. URL: https://www.skynewsarabia.com/world/1527756-العالم-بعد-الحرب-الأوكرانیة-لیس-قبلھا (accessed 11.07.2023).

completely different from the attempted system of
American dominance that we witnessed from 1990
until the year 2022.

Based on the foregoing, the Middle East, and the
Islamic world, in addition to China, Europe, Latin
America, etc., is expected to form in the future
active and interactive poles. Multipolarity is the
pending hope to get out of the hegemony of the
West, which imposes its authority and customs

the framework set by the American policy for them. The importance of the stage is in the golden new
opportunities that have emerged with the great global developments that Saudi Arabia and Russia can, 
if they act correctly, move the relationship to a new level with all the real possibilities required for them
as published by the author that would make a change leap that he believes, is becoming needed to meet
the realistic needs of the two countries, the region and the world.

Keywords: Russian-Saudi relationships, OPEC+, Arab gulf region, Multipolarity, New world order, 
BRICS+, Energy sector, Political-Economy evolution, SMO
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Стремительные изменения, происходящие в мире после начала российской Специальной
военной операции, наложили отпечаток на весь мир, так как они затронули большую часть ми-
ровой экономики и политики, сформировав новую осязаемую реальность и союзы, способные
проложить пути формирования нового, отличного от существующего миропорядка, основные
столпы которого — многополярность и освобождение от гегемонии США как сверхдержавы. 
В работе показано, что в Саудовской Аравии начался новый этап политического прагматизма, 
диверсификации отношений и полной открытости миру, включая Россию и другие крупные
страны. Помимо осознания собственных возможностей и реальных рычагов, с помощью кото-
рых Королевство может влиять на политику в регионе и мире, не лишаясь экономической мощи
и не используя их в угоду американцам, которые долгое время эксплуатировали страну и мешали
ей в реальном развитии, препятствуя отходу от рамок, установленных американской политикой. 
Важность этапа заключается в новых возможностях, появившихся в связи с крупными глобальны-
ми переменами, благодаря которым Саудовская Аравия и Россия смогут перевести отношения на
новый уровень для удовлетворения реальных потребностей двух стран, региона и мира.

Ключевые слова: российско-саудовские отношения, ОПЕК+, регион Персидского залива, 
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on the peoples of the world. Hence, in this new
world order the formation of a Middle Eastern
pole is hoped to play an active and important role, 
especially in the Arab Gulf region, and we have seen
many positive indicators between Russia on the one
hand and the Gulf Cooperation Council countries
on the other.

Let us recall the previous stage, so that we can
analyze the current and future events. The United
States of America dominated the world through
two methods. First, through crushing military
interventions through NATO, for example, in
Yugoslavia, Iraq, Libya, Afghanistan, etc., where the
natural resources were stolen from these countries, 
killed and displaced millions of people

Secondly, economic sanctions, as it imposes
its financial hegemony through the US dollar, 
especially after World War II, as Europe emerged
from this war economically exhausted. During
World War II, the United States government
implemented a number of economic policies
that allowed it to accumulate a large amount of
gold. One of the key factors was the Lend-Lease
program, which allowed the US to provide military
aid to its allies in exchange for assets such as gold. 
Additionally, the US government also implemented
strict price controls and rationing measures, which
helped to curb inflation and stabilize the economy. 
As a result of these policies, the US was able to
amass a significant amount of gold, which helped to
solidify its position as a dominant economic power
after the war3. Gold became a guarantor of the
dollar as a result of trust in it due to the economic, 
military and political power of Uncle Sam’s country. 
However, more banknotes were printed than gold
in the 1960s because of the Vietnam War and Nixon

3 Lend-Lease and Military Aid to the Allies in the Early Years of World War II. Office of the historian, Department of state 
United States of America. URL: https://history.state.gov/milestones/1937-1945/lend-lease (accessed 11.07.2023).

4 Kenton W. What Is Nixon Shock? Definition, What Happened, and Aftereffects. Investopedia. 2022. URL: https://www.
investopedia.com/terms/n/nixon-shock.asp (accessed 15.02.2023).

5 Morland L. Forget the Gold Standard: The World has had an Oil-Backed Currency for Years. Benzinga. 24.05.2011.
URL: https://www.benzinga.com/generallifemisc/movers-shakers/11/05/1109185/forget-the-gold-standard-the-world-
has-had-an-oil-backe (accessed 11.07.2023).

6 Amadeo K. What Is the Petrodollar? The Balance Money. 2022. URL: https://www.thebalancemoney.com/what-is-a-
petrodollar-3306358#:~:text=The%20U.S.%20dollar%20is%20the%20standard%20currency%20used%20to%20
pay,the%20dollar%20and%20oil%20began (accessed 15.02.2023).

then decided to print banknotes for the dollar
without gold coverage since 19714. He shocked the
civilized world that trusted the signed agreements.

These two things caused fear and panic among
the rest of the world, fearing that they would
fall under the American scissor if they did not
submissively submit to it. This is what happened in
the Middle East in the 70s: To back up the dollar, it
was agreed between Washington and Riyadh to link
the most important commodity in the world, “oil”5, 
to the dollar, and it was sold to all countries in the
American currency6.

Returning to our main topic about the position
of the Arab Gulf countries, especially the Kingdom
of Saudi Arabia and the United Arab Emirates, we
note another context for events and developments
related to Gulf–Russian relations based on more
cooperation, trust and exchange of visits at the
highest levels, which indicates not only desires
but actual practical steps that have begun to be
translated on the ground between these countries
and Russia to open a new important path in the
formation of the new world.

Faced with this reality, an obvious question
arises: Will Saudi-Russian relations develop, 
especially in recent years, according to a fleeting
intersection of interests or a strategic shift? To
determine this matter, we must go back to the
history of these relations to anticipate their future. 
Are they stable and built on solid foundations and
pillars?

With quick glances, we will try to point out
important stations that we cannot bypass in that
relationship. The first of these stations was the
former Soviet Union, the first country to recognize
the independence of Saudi Arabia in 1926 and the
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opening of a Soviet consulate there. But after that, 
unfortunately, the Russian–Saudi relations did
not develop much during the following decade, as
Britain had strong influence in the Middle East, 
including KSA, and was very keen to keep the
Soviets away from the region.

Saudi–Russian Relations: 
Interests and Challenges

Russia is a power that has been able, throughout
modern, and contemporary history, to wrestle with
the factors of geography and find a place for itself
among the powers that participate in the process
of making current history. Despite the loss of
ideological content in this relationship, important
opportunities have emerged to strengthen it, 
especially at the economic and cultural levels, by
virtue of the existence of multiple ties and entrances
that can bring its parties closer and maximize the
volume of mutual benefit among them. In our
study, we will try as much as possible to show the
available opportunities for this relationship as well
as the obstacles.

Russia — Saudi Arabia: 
Political Relations

The exchange of visits between the leaders of the
two countries witnessed a remarkable growth after
the year 2000, and perhaps the most important
of them was the visit of King Abdullah, when he
was Crown Prince, to Moscow in November 2003, 
during which he signed a set of agreements to
develop bilateral cooperation relations, then
followed by a visit from the Russian President
Vladimir Putin in February 2007 to KSA, during
which he signed a bilateral agreement in the
field of air communications and a treaty to avoid
paying double tax on income and capital, several
agreements in the field of culture, exchange of
information, banking cooperation, and directions

7 Asharq News (للأخبار  An exclusive interview with Mikhail Bogdanov, Special Representative of the Russian (الشرق
President in the Middle East, and Africa. Youtube. 2023 (in Arabic). URL: https://www.youtube.com/watch?v=Kiq5rJ-
kGos (accessed 15.02.2023).

of cooperation in the fields of atomic technology
were also discussed. Also, there is the visit of Prince
Muhammad bin Salman Al Saud, when he was
Minister of Defense, to Moscow in June 2015 where
he discussed the ways to enhance cooperation. 
Then, in October 2017, Saudi King Salman visited
Moscow to enhance cooperation opportunities
between the two countries.

Also, Russian Deputy Foreign Minister Mikhail
Bogdanov mentioned in an interview with “Al
Sharq News” channel, saying, “I would like to
emphasize the evaluation of the Russian leadership, 
which believes that Moscow’s relations with
Arab countries, especially with the Gulf states, 
is developing with an active and very successful
dynamism.” He continued, “I would also like
to point out that the strong impetus for the
development of these relations resulted from the
last two visits that President Vladimir Putin made
to Riyadh in 2019 and Abu Dhabi in 2019.” He
added that during the two visits, “deep and content
negotiations took place between the Russian
President and King Salman bin Abdulaziz, as well
as with Crown Prince Mohammed bin Salman, 
as well as with the President of the UAE, Sheikh
Mohammed bin Zayed”7. These visits show the
great interest that Moscow attaches to the Gulf
countries and their pivotal economic role, especially
in the energy sector.

We refer here to the very high interest shown by
the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab
Emirates to President Putin’s visit and the warm
reception at the highest levels that the Russian
President enjoyed.

Political Statements after 
the Special Military Operation

Russian President Vladimir Putin announced in
an important and pivotal speech before the Federal
Assembly dedicated to the first anniversary of the
start of the Russian Special military operation on
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Ukrainian soil to root out the neo-Nazi threat
directed by NATO against the Russian lands and
people that: “Russia will particularly focus on
developing the North-South transport corridor, 
which will open up new routes for business
cooperation with India, Iran and Pakistan, as well
as Middle Eastern countries”, the President said
addressing the Russian Parliament8.

The President also noted that the share of
Russian international trade settlements in rubles
had doubled since December 2021. “Together with
partners, we will continue to work to create a stable
system of international settlements independent of
the dollar and other Western reserve currencies,” the
leader said. This confirms the sincere intention of
the Russian leadership, headed by President Putin, 
to open effective channels of communication with
the pivotal Eastern countries, especially with the
Arab Gulf, and to strengthen the bonds of these
relations for the benefit of both parties.

In this context, Russian Deputy Foreign Minister
Mikhail Bogdanov expressed satisfaction with
the harmony and steady development of relations
between Moscow and the Gulf states “politically
and economically,” noting that the two sides seek
to strengthen relations between them9.

In tangible practical steps, it is expected that
these mutual visits will greatly help in raising the
level of these relations at all levels, especially on the
financial and economic ones. The Russian Central
Bank has begun to set the official exchange rates
for the ruble against 9 additional foreign currencies. 
The list of foreign currencies includes the following
GULF currencies10: Emirati dirhams / Qatari Riyal. 
This matter will undoubtedly leave positive effects

8 Presidential Address to Federal Assembly. Kremlin. 2023. URL: http://en.kremlin.ru/events/president/news/70565 
(accessed 15.02.2023).

9 Asharq News (للأخبار .(الشرق An exclusive interview with Mikhail Bogdanov, Special Representative of the Russian 
President in the Middle East, and Africa. Youtube. 2023. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Kiq5rJ-kGos 
(accessed 15.02.2023).

10 Bank of Russia to set official exchange rates of ruble against nine more foreign currencies. Bank of Russia. 2023. URL: 
https://www.cbr.ru/eng/press/pr/?id=38270 (accessed 15.02.2023).

11 Djuki San. Speech by S. V. Lavrov in the State Duma, Moscow, February 15, 2023. Youtube. 2023. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=nzOJlJoFn2U (accessed 15.02.2023).

12 Sly L. A Global Divide on the Ukraine War is Deepening. Washington Post. 2023. URL: https://www.washingtonpost.
com/world/2023/02/22/global-south-russia-war-divided/ (accessed 15.02.2023).

on the exchange process that will be available in
local currencies during the Russian trade exchange
with those countries. So, as it seems, the financial
base and its legislation have been put on the road
to work in preparation for the launch of a long
and steady march of cooperation far from the
dominance and power of the US dollar.

In the same context, Russian Foreign Minister
Sergey Lavrov announced in a session of the State
Duma that Russian diplomacy had intensified work
in areas where the processes of building a multipolar
world and establishing peace were gaining ground. 
The minister stressed that enhancing engagement
with allies and supporters in Eurasia is one of the
unconditional priorities. He added, “Russia is also
developing relations with India, Brazil, Iran, United
Arab Emirates, Egypt, Turkey, Saudi Arabia, South
Africa and many other friendly countries on all
continents”11.

Western Pressure 

In fact, all Western attempts to isolate Russia
have failed, and this matter was not issued by
Russian parties, but rather by the journalists of the
“Washington Post”, where it was stated in an article
published in the newspaper that “a lot of evidence
indicates the failure of the attempt to isolate Russia, 
especially among Moscow’s allies China and Iran”. 
The Washington Post journalists emphasized that
Africa and the Middle East are attracted to Russia12.

DespitethestrongpressuresexertedbyWashington
on the countries of the world, including the Arab
Gulf states, to impose sanctions and participate in
the pressures and siege on Russia, it has, ironically, 
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failed miserably in forcing these countries to take
hostile stances against Russia. On the contrary, it
had remarkable positions in this regard at all levels, 
especially in the warm meetings that took place
with the President of the United Arab Emirates, 
Mohammed bin Zayed, who visited Moscow and had
a friendly meeting with Russian President Vladimir
Putin; let us not forget the continuous phone calls
to Saudi Crown Prince Mohammed Bin Salman, as
well as the Kingdom’s strong supportive position for
Russia within the “OPEC+” organization, despite
the unbridled American anger over the “OPEC+” 
production cut, opposing the American desire in
their critical circumstance.

BRICS+

In the political context, too, what is currently
taking place is no less important than a serious
study of the accession of new countries to the
BRICS group next August. The BRICS decided to
adopt its decision this year regarding accepting new
members, as well as determining the criteria that
countries wishing to join the alliance will have to
meet, including Saudi Arabia, and other countries
that have submitted an official request to join the
alliance, according to the South African ambassador
in BRICS13.

If KSA joins BRICS, it will have two of the largest
Oil Exporting Nations and Two of the Largest
Oil Importing Nations (India and China are the
2 largest Rice Exporting Nations, Russia is the
largest global wheat exporter). The most important
part is that within the BRICS all payments are in
non-dollar currencies14.

Advanced Steps

On the one hand, the visit of King Salman bin
Abdulaziz of the Kingdom of Saudi Arabia to

13 Abdulkareem I. South African Ambassador in Moscow: 13 countries are interested in joining BRICS. Syria Times.
2023. URL: http://syriatimes.sy/south-african-ambassador-in-moscow-13-countries-are-interested-in-joining-brics/ 
(accessed 15.02.2023).

14 Fleck A. The World’s Biggest Oil Producers. Statista. 2022. URL: https://www.statista.com/chart/16274/oil-productin-
countries/ (accessed 15.02.2023).

Russia in 2017 was a great opportunity that opened
wide prospects for concluding a series of important
economic and military deals that included the sale
of advanced Russian missile defense systems to
Saudi Arabia, especially the Russian S-400 defense
system. It was also agreed to establish an investment
fund with a capital of one billion dollars, and it was
the first visit of a Saudi king to Russia.

In 2015 Saudi Crown Prince Mohammed bin
Salman paid an official visit to Russia and signed
a package of six agreements with the Russian
President. During this visit, it was agreed to build
16 nuclear reactors for peaceful purposes and sources
of energy and water with Russia having the most
prominent role in operating these reactors. In the
field of culture and education, it was agreed to raise
the number of Saudi students who pursue education
in Russia to 500 students. Joint committees between
the two countries and cooperation in the field of
space have been activated, in addition to cooperation
agreements in the areas of housing, energy and
investment opportunities. All these efforts
contributed greatly to raising relations between the
two countries to an unprecedented level.

On the other hand, we cannot forget the warm
historical handshake between President Putin and
Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman at
the G-20 summit in Buenos Aires, which aroused
the wrath of the United States and its followers
from Western countries that sought to isolate the
Crown Prince and submit him to their blackmail. 
The handshake was like a great rescue branch for
the Crown Prince, which gained appreciation and
gratitude from the Eastern leader, Muhammad bin
Salman, towards the seasoned Russian president, as
it received great praise and welcome from the Saudi
people, and appreciation for Russia and its role, 
especially on social media, which buzzed with the
event and the respect for President Putin for this
very smart step.
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Energy

Russian cooperation with the Kingdom in the
oil sector is quite famous, and it is being carried
out with remarkable success. As indicated by the
Russian Ambassador to Riyadh, Sergey Kozlov
in an interview with RIA Novosti, the Russian
Federation and Saudi Arabia are cooperating
effectively in the energy sector and within the
framework of “OPEC+”15. According to him, 
the interaction of the two countries in the energy
sector can be called one of the pillars supporting
bilateral relations.

The Russian ambassador said that KSA believes
that the introduction of various kinds of illegal
restrictions, including sanctions, embargoes
and “price ceilings”, only leads to uncertainty
and unpredictability in the global energy sector. 
Russia and Saudi Arabia are the largest producers
of conventional hydrocarbon energy in the world. 
Saudi Arabia produces about 10.2 million barrels
per day, while Russia produces about 10.05 million
barrels per day. The two countries are working to
coordinate positions and decisions in the global
energy markets16.

Investments

In 2015, the two countries launched a joint
investment fund worth $10 billion to finance
various projects in Russia. KSA invests most in the
infrastructure sector, including toll roads in Russia. 
The two countries also launched a Russian-Saudi
fund to invest in the Saudi energy sector with a
value of $1 billion. In addition, countless Saudi
investments went to Russia after the events of
September 11, 2001.

Tracking the growth of trade exchange between
the two countries from 2003 at least to the present

15 Russia and Saudi Arabia are successfully cooperating in the energy sector, the ambassador said (in Russian) [Россия и 
Саудовская Аравия успешно сотрудничают в энергетике, заявил посол]. РИА Новости. 2023. URL: https://ria.
ru/20230212/energetika-1851475899.html (accessed 15.02.2023).

16 Saudi crude production to hit 10.3 m barrels per day in 2016. Arab News. 2016. URL: https://www.arabnews.com/
node/998761/business-economy (accessed 15.02.2023).

day shows that it has moved from an amount of
$211.8 million in 2003 to $1.5 billion in 2021, 
with the possibility of it reaching $5 billion
in 2023, as stated by the Russian ambassador to
KSA, Sergey Kozlov. This, if anything, indicates
the massive development in relations between the
two countries, especially after the Russian Special
Military Operation.

The relations between the two countries have been
expanding in their commercial aspect after the visit
of King Salman bin Abdulaziz to Russia in 2017, 
as the tendency was to discuss opportunities to
enhance the volume of investments and partnership
between the two countries, as the Saudi Investment
Authority granted Russian companies licenses for
direct investment in the country, in the industrial
aspect and services. There is also joint coordination
to rebalance the oil markets, and interest in
conducting cooperation in the field of technological
investment, considering the introduction of Saudi
Vision 2030.

Technical-Military 
Cooperation

The Russian-Saudi relations also extend
to the military aspect. The Saudi Military
Industries Company signed a memorandum of
understanding and a general terms contract with
“Rosoboronexport” (the Russian arms and military
products export company). The memorandum of
understanding is mainly concerned with localizing
the manufacture of qualitative and very advanced
weapons in the Kingdom. It also includes the
transfer of technology for manufacturing (Kornet-
EM) systems, which is an advanced anti-tank missile
system, in addition to transferring the technology
of manufacturing the missile launcher system
(TOS-1A) and the bomb launcher (AGS-30). The
memorandum also included the development of a
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plan to localize the manufacture and sustainability
of parts of the advanced air defense system
(S-400), while the contract of general terms
means the localization of the manufacture of the
Kalashnikov weapon (AK-103) and its ammunition
in the Kingdom. Also, these agreements included
programs for educating and training national cadres
in the field of military industries to ensure the
sustainability and development of this sector in the
Kingdom of Saudi Arabia17.

Food and Agriculture: 
The Caviar Project

Various Russian exports have begun to flow
into the Saudi market. According to the Russian
Ambassador to the KSA, S. Kozlov, “In the
year 2022, exports of the products of the local
agro-industrial complex to Saudi Arabia grew
by an unprecedented 49.9 % and approached a
milestone — one billion dollars”18. Kozlov stressed
that the increasing interest of Saudi partners in
supplying Russian agricultural products, among
other things, contributed to the increase in exports.

Within the framework of joint agricultural
cooperation, the remarkable Russian-Saudi
cooperation was prominent in the famous Russian
caviar production sector on the territory of the
Kingdom, where a unique Saudi farm of its kind
was established in the desert under the supervision
of Russian experts. Overlooking the Caspian Sea, 
Russian experts worked hard with their Saudi
colleagues on this distinguished caviar project. 
They carried out preliminary studies that preceded
the construction process, and they created natural
conditions suitable for caviar production and
sturgeon breeding. The production of this farm, 
which was built jointly between the Russians

17 Saudi Arabia signs agreement to manufacture Russian weapons locally. Alarabiya. 2020. URL: https://english.alarabiya.
net/News/gulf/2017/10/05/Saudi-Arabian-Military-Industries-signs-agreement-to-manucafture-Russian-weapons-
locally- (accessed 16.02.2023).

18 Russian Agricultural Exports to Gulf State Surge — Envoy. RT News. 2023. URL: https://www.rt.com/business/571359-
russia-agricultural-exports-saudi-arabia/ (accessed 16.02.2023).

19 How a Saudi Farm Changed the Global Caviar Market. Al-Arabiya. 2020. URL: https://english.alarabiya.net/webtv/
reports/2015/11/11/How-a-Saudi-farm-changed-the-global-caviar-market (accessed 16.02.2023).

and the Saudis, reached the second place globally, 
where its annual production reached five tons, 
which is equivalent to 4 % of the estimated global
production of 110 tons19.

Opportunities to Strengthen 
Saudi–Russian Relations

There are no direct obstacles that impede the
development of relations between the two countries, 
especially since Russia has begun to resort to more
than one approach to strengthen its economic
relations with Saudi Arabia as a starting point for
influencing the Gulf countries in general and the
Islamic countries. Russia also shows that it deals
with various countries on economic grounds, and it
can tend to open to them in a way that maximizes
the gains and benefits of Russia, including showing
itself as a source of arms and nuclear energy trade
equipment for peaceful purposes, and the possibility
of benefiting from the Russian space capabilities to
launch satellites, as well as the tendency to invest in
the energy sector in all its forms.

The other important point is KSA realization
that one of its most important strategic goals
is to reduce its security dependence on the
United States of America in the medium term, 
if it wants to maximize its gains and the freedom
of its strategic decision, without affecting its
position as a country with great influence in the
Arab region, and this is a very important matter
that Riyadh, especially, realized after the Russian
special military operation in Ukraine. Nonetheless, 
the resort of Washington and its followers from
Western countries to unprecedented measures in
sanctions and blockades against Russia, it reached
the freezing of its money in Western banks and the
possibility of confiscating it, this matter greatly
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affected all countries of the world, especially Saudi
Arabia and the Gulf states, for fear that it would
be repeated the same thing with them, if Riyadh
do not fully comply with it, especially since the
Arab Gulf countries have accounts in American
and Western banks that exceed 1.5 thousand billion
dollars20. Hence, concern began to dominate the
leaders of the Gulf countries, especially the Saudis. 
This point makes Saudi Arabia motivated to open
more files and topics with Russia and others.

Openness outside the circle of the Western world
provides KSA with great opportunities to develop
its resources, because the West did not develop
Saudi Arabia’s capabilities, or help it move to a
manufacturing society and localize technology and
knowledge. KSA realizes that its Western relations
did not add much to it in the economic field
outside the scope of consumption, which means it
did not become a military, industrial or knowledge
capability, rather it was not allowed to be, despite
what Washington obtained huge resources, and
despite what Riyadh spent. The trend towards the
non-Western world allows it to become an average
country with real capabilities, it can grow into a
society and a country with great capabilities in a
short period of time because geography, historical
and religious factors support its transformation
into a major regional power, which is the pillar of
Saudi Vision 2030.

As for Russia, it realizes that it is a great country, 
and that it needs to open up to all spheres of influence, 
and to withdraw countries from the balance of
the traditional allies of the USA. It realizes that
its cooperation with other countries is subject to
several considerations, including trade and political
factors, and KSA is among the countries with which
it is possible to develop relations. The need for
these relations is mutual: As Saudi Arabia desires
to enhance its position and strength, Russia desires
to enhance its economy and presence. In general, 
the possibility of Russia providing technological
assistance to Saudi Arabia in a way that enhances its
strength poses two challenges:

20 Arab Funds and Investments outside the Arab Countries. Darululoom-deoband. 2013. URL: http://darululoom-
deoband.com/arabic/articles/tmp/1574675272%2005-Dirasat-12_1434_2.htm (accessed 16.02.2023).

1. Is Saudi Arabia really interested in building a
sustainable base of knowledge, research, industry, 
and productivity? Is it civilian or military? 

2. Does Russia find interest in transferring
technology to other countries? And to Saudi
Arabia in particular?

History shows that Russia on various levels has
contributed to the development of the capabilities
of China and Iran and has put forward initiatives
to support the capabilities of Egypt and Turkey. 
In many cases, the reactions of those countries
were not up to the responsibility, as an example
of this is the aid to Egypt and the behavior of
its President Anwar Sadat in the 70s, and here
we must remember that Russian investments do
not represent charitable aid, but rather political-
economic activities and operations.

On the other hand, KSA has not yet shown
real signs of a transition from the mentality of
the emirate to the mentality of the state. Such
transformation presupposes a shift from patterns of
excessive consumption to a pattern that combines
systematic education with the localization of
knowledge, science, and industry, as well as opening
to a comprehensive capacity-building project, 
revisiting all available capital, and new relationships
and alliances — issues that have begun to form a
base and indicators today, at the Saudi level.

Even at the Gulf level, the GCC states still act as
individual states, not as states within the framework
of an organization, and Saudi Arabia itself lacks
capabilities:

— An advanced military industry that meets
defense needs rather than strategic exposure to the
Western world.

— Civil industries that meet consumption and
export. An advanced research capabilities that
encompass all science to make growth sustainable
with internal factors, not just those focused on
history and religion.

Saudi Arabia’s Vision 2030 offers a glimmer
of hope in the direction of building a regional, 
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sustainable state project, while President Putin’s
vision for Russia is to open all aspects of cooperation
to benefit both sides.

So, the future creates opportunities for both
countries to strengthen their mutual relations, and
Saudi Arabia must put forward its desires in state
language.

Challenges to Saudi-Russian 
Relations

In the face of all this and based on the experiences
in this regard, Russian decision makers after 2016
tended to show attempts to engage the GCC
countries to find a political solution to the crises in
the region. In particular, the war in Syria and Yemen
in a way that gets along with Russia’s objectives, 
to prove that Russian diplomacy in the Gulf is not
driven solely by economic interests but by political
factors, and that shows that Russia does not lay all
its eggs in the basket of specific countries, but it
opens up to all other countries and interests.

Russia is trying, and has succeeded so far, as a
result of multiple factors by acquiring new allies
and increasing the number of countries that are
not affiliated with the United States, or at least
neutralizing them and reaping economic interests. 
This strategy makes Russia open all areas of
cooperation, including the most sensitive military
and security fields. These submissions do not mean
that there are no limitations to the relationship
between the Russian State and Saudi Arabia, 
including the following:

On the Saudi level, the biggest constraint is: 
The tribes’ mentality still prevail due to the Saudi
civil state’s fragility and this trend does not help
build a state that builds comprehensive intellectual, 
research, and industrial production capabilities. 
Also, the Saudi culture still believes in consumption
andnot inproduction, there is still a viewtowards the
state as a rentier state that provides the citizen with

21 USA connect the project of nuclear reactors to the peace deal between Saudi Arabia and Israel. See: Rod M. Saudi 
normalization, Israeli-Palestinian relations focus of Abraham Accords hearing. Jewish Insider. 10.03.2023. URL: https://
jewishinsider.com/2023/03/abraham-accords-capitol-hill-house-foreign-affairs-middle-east-subcommittee-saudi-
arabia/ (accessed 12.06.2023).

all his needs and not as a real production state, just
as the employment of knowledge, industrialization
and scientific research is still lacking. The central
question is: will the mechanisms of power and the
hierarchical relationship in it allow the country to
turn into a regional power with real capabilities? 
How can one reach that stage? Because it requires
doubling resources, capabilities, and alliances. The
United States has become a burden on Saudi Arabia
more than a source of real support, and therefore
it has become urgent and necessary to diversify
foreign relations.

At the Russian level, the biggest determinants of
its relations with Saudi Arabia are: The crisis of its
relations with the West, which seizes conspiracies
to encircle and isolate it to no avail and vigorously
tries to prevent these relations from evolving to
a strategic level between the two countries. Saudi
Arabia’s oil richness also makes it the capture of
major American interests that Washington cannot
easily abandon.

So, there are limitations and determinants that
impose their impact on both countries, which
cannot be easily overcome and need action and
determination. One of the most prominent is the
political climate, which has not led the two States
to take serious steps to strengthen their common
relations.

Future Insights

As for the possible future of the bilateral relations, 
there is a possibility that Russia could provide
support to Saudi Arabia in various areas, including:

— Construction of nuclear reactors, which is
simple at the level of their technologies, to produce
electric power or possibly for peaceful activity
defying the western maneuvers21; 

— Russia’s involvement in the development of the
Saudi energy sector because it generates resources
and benefits for Russia as well as for Saudi Arabia;
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— Cooperation in the construction of many
production plants and factories for consumer
purposes;

— Contribute to the political solution in
Yemen, because of its impact on the Saudi-Iranian
relationship, which benefits the pragmatic Russian
policy.

Conclusions

In general, the future bears all expectations, 
as the solid base of cooperation between Russia
and KSA is already strong and is steadily being
strengthened. Development in the economic
sector is very promising, however, in politics
one must be careful: Both parties fear to fully
cooperate because this relation cannot be called
a strategic one, it is rather a fleeting intersection
of interests. Riyadh must diversify its foreign
investments and pay attention to its money
in American and Western banks if it wants to
break the concept of petrodollars, because the
American reaction may be freezing and stealing
accounts as they are doing now with Russia, at
least it must reduce it slowly. This very important
rapprochement will undoubtedly have a positive
and effective impact if it shifts to high political
levels, not only on the interest of the two
countries, but certainly on the interest of the
Arab and Islamic region and the entire world. 
Like the former foreign affairs minister Evgeniy
Primakov once said: “The sign of a great power
is that when your country is needed, they want
to deal with it. Russia is a great power precisely
because many problems in the international arena
cannot be resolved without it”22.

Hence, reaching the high level of relations
between KSA and Russia will create important
economic stability, not only in terms of energy, but
can steadily enhance global economic stability, and
thus security and politics.

22 «Признак великой державы — когда твоя страна необходима, с ней хотят иметь дело. Россия — великая 
держава именно потому, что многие проблемы на международной арене без нее решаться не могут». See: Vivid 
quotes by Yevgeny Primakov (in Russian) [Яркие цитаты Евгения Примакова]. RIA Novosti. URL: https://ria.
ru/20150626/1090433426.html (accessed 11.07.2023).
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Интервью2 с известным ученым-гуманитарием, историком-востоковедом, пакистановедом и
теоретиком науки, руководителем Центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковеде-
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This interview with a well-known scholar in the humanities, an orientalist historian, a Pakistani
scholar and a theorist of science, the head of the Center for the Near and Middle East of the Institute of
Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences, Professor Vyacheslav Yakovlevich Belokrenitsky
was prepared as part of the project “Russian Oriental Studies — Oral History” of the Institute of
Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences, supervised by Valentin Ts. Golovachev, publisher
and compiler of the authoritative series “Russian Sinology — Oral History”. Interviewers are interested
in the history of the family of Vyacheslav Ya. Belokrenitsky, his life path before entering Moscow
State University, professional training at Moscow University and assessment of the formation and
development of Pakistani studies as an oriental specialty. The interviewee pays special attention to his
colleagues-pioneers of domestic Pakistani studies — Yury V. Gankovsky, Vladimir N. Moskalenko, and
others.
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— ДД: Уважаемый Вячеслав Яковлевич, спасибо 
за возможность побеседовать с вами в рамках проек-
та «Устная история российского востоковедения». 
Сегодня мы проводим интервью с заведующим 
Центром изучения стран Ближнего и Среднего 
Востока Института востоковедения РАН Вячесла-
вом Яковлевичем Белокреницким, и впереди у нас 
длинный и захватывающий разговор.

— ВБ: Здравствуйте, уважаемая Динара Викто-
ровна! Рад этому разговору, хотя, возможно, он 
окажется утомительным для читателей (смеется).

— ДД: Хотелось попросить вас рассказать не-
много о времени, о себе, об изучении Пакиста-
на в России и в нашем институте. 

Из Москвы в Москву: война, 
эвакуация, родители

— ВБ: Динара Викторовна, спасибо за эту 
беседу. Я впервые даю подобное интервью, 
поэтому постараюсь рассказать о себе, о том, от-
куда я родом, кем были мои родители. Родился я 
очень давно, в начале войны, 5 ноября 1941 года 
в городе Казани, но семья моя происходит из 
Москвы. В Казани я оказался, потому что мою 
маму с последним пароходом отправили из 
Москвы по Оке и по Волге. В ноябре мама роди-
ла меня в Казани, мы провели там месяц, а потом 
переехали в город, называвшийся тогда Куйбы-
шевым (а ныне, как и раньше, — это Самара), 
куда временно перевели центральный аппарат 
Государственного банка СССР, где она в то 
время работала. Маму эвакуировали вместе с ее 
родителями и с матерью ее мужа — моего отца. 
В Куйбышеве мы оставались до 1943 года, после 
чего вернулись в Москву, на Преображенку, в 
дом номер 20 по Суворовской улице. 

Родители моей мамы были москвичами из ра-
бочей, мещанской среды. Рядом с нашим домом 
находилось здание ткацкой фабрики, где работал 
сначала мастером, а потом директором мой дед, 
Петр Донатович Лихачев (фабрика была частная 
и после национализации ее передали в руки ра-
бочих, которые избрали моего деда директором, 
как тогда говорили — «красным директором»). 
Моя бабушка, Ольга Ивановна Проклова, была 
из семьи еще более скромного происхождения, 
из крестьян, но на тот момент они уже были 
москвичами. Семья моих дедушки и бабушки 
имела четверых детей и проживала, можно ска-
зать, на окраинах Москвы. Моя мама родилась 
в 1913 году, ее старший брат в 1912 году, а двое 
мальчиков, родившиеся в 20-е годы, умерли. 
И несмотря на то, что дед был «красным дирек-
тором», в партию он не вступал и похоронил 
сыновей по христианскому обычаю. В конце 20-х 
годов на него написали кляузу, разжаловали из 
директоров в простые мастера и с тех пор жили 
они довольно бедно. Закончил свою жизнь Петр 
Донатович в марте 1953 года, спустя 20 дней 
после объявления о смерти Сталина. Бабушка 
пережила мужа всего на полтора года. 

— ДД: Вячеслав Яковлевич, а как звали вашу 
маму? 

— ВБ: Маму звали Валентина Петровна Ли-
хачева. Со стороны отца, Якова Михайловича 
Белокреницкого, я еврейского происхождения. 
Белокреницкий, к слову, неправильное написа-
ние, должно писаться Белокриницкий, поскольку 
происходила семья отца из австро-венгерского 
украинского города Белая Криница, где, кста-
ти, располагался одно время центр широко из-
вестной старообрядческой общины. Вообще-то 
отец должен был по паспорту быть Яковом Мои-
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сеевичем, но записан был как Яков Михайлович, 
что было для того времени обычно. Дед по от-
цовской линии — Моисей Львович — умер в 
1930 году. Его супруга, Софья Львовна Якобсон, 
моя бабка, никакого отношения к знаменитому 
Роману Якобсону3 не имевшая, умерла зимой 
или весной 1942 года, вскоре после моего рож-
дения. Воспитывался я в семье мамы, в кругу 
ее родственников и знакомых, но с папой был 
очень дружен, и он мне много рассказывал о 
себе и своей жизни. 

Отец родился в 1909 году в городе Алуште, 
куда его мать приехала летом на курорт. Семья 
отца жила на Украине до отмены черты осед-
лости (граница территории, за пределами которой 

3 Роман Осипович Якобсон (Roman Jakobson; 1896–1982) — российский и американский лингвист, педагог и 
литературовед, один из крупнейших лингвистов XX века. — Ред. 

4 Московское Александровское коммерческое училище — среднее специальное учебное заведение для приготовления 
к торговой деятельности юношей из купеческих, мещанских, ремесленных и крестьянских семей, находилось на 
Старой Басманной улице. — Ред.

запрещалось постоянное проживание евреям). 
В 1911 или 1912 году семья переехала в Москву 
и расположилась в довольно большой квартире 
в доме на 4-м Полевом переулке, рядом с входом 
в парк Сокольники. Я хорошо помню это мес-
то — около парка находилось поле, которое стало 
застраиваться однотипными двухэтажными дома-
ми. В этом месте и прошло мое детство. 

После революции от четырех комнат кварти-
ры у семьи отца осталось две. Насколько помню 
из папиных рассказов, со своим отцом он был не 
очень близок. В юности он занимался спортом, 
потом увлекся комсомольской работой. Закон-
чил Александровское коммерческое училище4. 
В том же районе, на Новой Басманной, он рабо-

С отцом и матерью в пять лет 
на Рижском заливе, 1947 г.
Из личного архива В. Я. Бело-

креницкого

Vyacheslav Y. Belokrenitsky with 
his father and mother at the age 
of five at the Gulf of Riga, 1947
Photo from the author’s personal 

archive
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тал после окончания учебы банковским служа-
щим, а в 1938 году его взяли в центральный ап-
парат Государственного банка. Туда он пришел 
после «ежовских чисток», когда руководителем 
Госбанка назначили будущего председателя Со-
вета министров СССР Н. А. Булганина. Отец 
при нем стал секретарем комсомольской орга-
низации. Работал до войны то ли заместителем, 
то ли заведующим сектором сельскохозяйствен-
ного финансирования, ездил в командировку 
в Прибалтику после провозглашения в 1940 г. 
Литвы, Латвии и Эстонии советскими респуб-
ликами. В 1941 году его не забрали в армию из-
за брони, но уже в начале 1942-го он служил в 
армейских финансовых учреждениях и вскоре 
возглавил полевое отделение Госбанка в од-
ной из армий, воевавших на севере. Закончил 
войну в 1945 году в Берлине, уже в звании 
майора и в должности начальника полевого от-
деления Госбанка 5-й Ударной армии под коман-
дованием генерала Н. Э. Берзарина, в составе 
фронта маршала Жукова. 

Армия Берзарина была в Берлине комен-
дантской. Это было следствием того, что она, 
как считалось, первой вступила на террито-
рию города, и Берзарину выпала честь стать 
первым комендантом немецкой столицы. 
Отцу же удалось одним из первых побывать 
в гитлеровской канцелярии, он увлеченно 
рассказывал, как принимал участие в описи 
финансовых богатств Третьего рейха. Как 
известно, проезжая по Берлину на мотоцик-
ле, Берзарин погиб в дорожной катастрофе. 
Отец же в конце 1945 года вернулся в Москву. 
Встреча с ним после войны —мое самое яркое 
детское впечатление. 

После войны у отца сложилась неплохая 
карьера в Госбанке. Он получил заочно выс-
шее финансовое образование, потом стал за-
ведующим сектором, финансовым советником 
3 ранга, но в 1952 году в разгар дел о врачах-
убийцах, в основном, еврейского происхож-
дения, его исключили из партии и перевели 
из центрального аппарата в Калининское от-
деление банка. В конце 50-х годов он перешел 

работать на Карачаровский механический 
завод, выпускавший лифты и прочее тяжелое 
оборудование. Это был большой завод, отец 
в должности главного экономиста был там 
на хорошем счету. В середине 60-х годов он 
принимал участие в осуществлении попытки 
либерального реформирования социалисти-
ческой экономики. Был знаком с известным 
экономистом А. М. Бирманом и написал две 
небольшие книжки — «Предприятие и банк», 
вышедшую в 1962 году [Белокреницкий, 1962], 
и «Финансовая служба предприятий в новых 
условиях» [Белокреницкий, 1969]. В 1971 году 
отец заболел раком и в 1972 году умер, не до-
жив до 63 лет. Мама пережила его на много лет 
и скончалась в 1996 году. Я сохраняю о роди-
телях дорогую мне память. Вот в общем-то и 
вся история моего происхождения. 

— ДД: Вячеслав Яковлевич, выходит, вы един-
ственный ребенок в семье?

— ВБ: Да, все верно. Мама болела сердцем, ей 
сказали, что можно иметь лишь одного ребенка, 
даже вовсе не советовали заводить детей, но она 
все-таки рискнула.

— ДД: А можно попросить рассказать не-
много о вашем личном настоящем, о супруге и 
детях?

— ВБ: Мою супругу, с которой мы вместе уже 
более 56 лет, зовут Вероника Александровна 
Баранчук, по образованию она библиотекарь, до 
выхода на пенсию работала инженером-патен-
товедом. Ребенок у нас один — дочь Анна, вы-
пускница РГГУ. В конце 90-х она вышла замуж 
за американца и живет сейчас в Сан-Франциско, 
у нее тоже единственный сын, ему скоро будет 
11 лет, зовут его Лайнес, второе имя — Джеймс, 
в православном крещении — Яков. Дочь очень 
скучает по России, часто к нам приезжает вместе 
с сыном, а иногда и с мужем. 

— ДД: Вячеслав Яковлевич, насколько помню, 
ваша дочь — искусствовед?

— ВБ: Да, она защищала магистерскую дис-
сертацию в Нью-Йорк Сити Колледже по Ми-
хаилу Васильевичу Матюшину, имя которого 
часто упоминается в связи с именем Казимира 
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Малевича. Матюшин был еще и композитором 
оперного спектакля, прославившего Малевича5. 
Она защитила диссертацию по Матюшину и 
влиянию Успенского6, известного философа, на 
целую плеяду художников.  

— ДД: Спасибо большое, Вячеслав Яковлевич! 
Давайте перейдем к востоковедению, хотя вот и 
Успенский, как известно, совершил путешествие 
на Восток…

Почему Восток 
и немного о везении

— ДД: Для начала, когда вы вообще впервые 
узнали о такой стране, как Пакистан?

5 Михаил Васильевич Матюшин (1861–1934) — русский художник, музыкант, теоретик искусства, один из лидеров 
русского авангарда первой половины XX в. Композитор футуристической оперы «Победа над Солнцем» (1913), 
прославившей Казимира Малевича. — Ред.

6 Петр Демьянович Успенский (1878—1947) — русский писатель, эзотерик-исследователь, путешественник, 
известный журналист, автор оккультно-публицистических работ, синтезирующих науку и эзотерику, 
математик. — Ред.

— ВБ: Первой была скорее Индия, а уже по-
том Пакистан. 

— ДД: Тогда в принципе — почему именно 
Восток привлек ваше внимание?

— ВБ: Почему Восток? Объясню. Мне круп-
но повезло. Я вообще считаю, что мне в жиз-
ни везло, у меня не было особых талантов, но 
все в жизни складывалось достаточно удачно. 
В первый раз повезло со школой. В 1949 году 
недалеко от нашего дома в Сокольниках от-
крылась школа N. 1 Мосгороно с углубленным 
изучением английского языка. Это была не толь-
ко мужская школа, но и что-то вроде кадетского 
корпуса, школа для представителей, скажем так, 
хорошо образованной части московского об-

Портрет В. Я. Белокреницкого, 

выполненный Натальей 

Винокуровой для выставки 

«Академический портрет», 

прошедшей в Институте вос-

токоведения РАН 5–15 июня 

2023 г.

Portrait of Vyacheslav 
Ya. Belokrenitsky, made 

by Natalia Vinokurova for the 

“Academic Portrait” exhibition, 

held at the Institute of Oriental 

Studies of the Russian Academy 

of Sciences on June 5–15, 2023
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щества. Половина наших учителей были муж-
чинами, а после войны — представляете, что 
такое учитель–мужчина? Некоторые из них 
были блестящими педагогами и специалистами. 
Помню, преподавателя английской литерату-
ры Бессмертных, который во время войны был 
переводчиком с немецкого. Нас очень хорошо 
готовили, даже по сравнению с американской 
программой в той части, которая касается ли-
тературы на английском. Позже я поражался 
тому, насколько плохо изучается английская и 
американская литература в американских шко-
лах и даже университетах, где мне доводилось 
общаться с тамошними профессорами. Мы в 
школе начинали изучать английскую литературу 
с Джеффри Чосера, потом изучали Шекспира, 
а американцы начинают с Шекспира и этим не-
редко и заканчивают. Помимо английской лите-
ратуры на английском, преподавали анатомию, 
географию, еще несколько предметов. Это была 
действительно хорошая школа. На тот момент в 
старших классах в ней учились дети тогдашнего 
председателя Совета министров Г. М. Маленко-
ва7, они были на слуху, оба закончили школу с 
серебряной медалью. 

— ДД: Объективно, Вячеслав Яковлевич, как 
вы думаете?

— ВБ: Думаю, объективно. Я их не помню: 
начинал с первого класса, а они с шестого — 
разница большая. Но вот в параллельном классе 
учился такой известный в будущем человек, как 
Слава Бэлза (Святослав Игоревич, сын музы-

7 Георгий Максимилианович Маленков (1901–1988), советский государственный и партийный деятель, соратник 
И. В. Сталина, председатель Совета Министров СССР (1953–1955). Участник так называемой антипартийной 
группы (1957). Фактический руководитель СССР в марте 1953 – феврале 1955 г. Сыновья: Андрей (род. 1937) и 
Георгий (род. 1938). — Ред.

8 Святослав Игоревич Бэлза (1942–2014) — советский и российский музыковед, литературовед, музыкальный и 
литературный критик, публицист, телеведущий, музыкальный обозреватель телеканала «Культура». Народный 
артист Российской Федерации (2006). Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2012) и Премии 
Правительства Российской Федерации (2013). — Ред.

9 Константин Михайлович Труевцев (1943–2023) — российский востоковед, политолог, политический 
деятель. — Ред.

10 Михаил Иванович Крупянко (род. в 1944 г.), российский японовед, д-р. полит. н. (2002). — Ред.
11 Василий Григорьевич Ян (1874–1954), советский писатель, автор исторической трилогии «Нашествие монголов» — 

«Чингиз-хан» («Чингисхан», 1939), «Батый» (1942) и «К “Последнему морю”» (1955). — Ред.
12 Валерий Иоильевич Язвицкий (1883–1957) — русский советский драматург, поэт и писатель, автор научно-

популярных, политических, исторических и научно-фантастических книг. — Ред.

коведа, телеведущий)8. Окончил нашу школу и 
недавно ушедший от нас арабист и политолог 
Константин Михайлович Труевцев (Костя был 
на год с небольшим моложе, мы с ним подружи-
лись уже позднее, после 2000 года)9.

— ДД: Если не ошибаюсь, в одной школе с 
вами еще учился Михаил Иванович Крупянко10?

— ВБ: Да, верно. 
— ДД: А он был старше или младше?
— ВБ: На несколько лет младше. У нас вооб-

ще училось много впоследствии известных 
людей. Вообще, то была удивительная школа, и 
это была моя первая удача. О Востоке мы, ко-
нечно, слышали, читали, и я им интересовался. 
Отец больше любил читать о Западе, а я больше 
о Востоке, попал в струю «популярного евра-
зийства» (как это я сегодня понимаю). Одним из 
моих любимых авторов был Василий Ян и его 
трилогия «Нашествие монголов», в частности, 
роман «Батый»11. Помню эту толстую книгу, как 
и имена всех детей и внуков Чингисхана. Потом 
уже по истории России я читал произведения 
Валерия Язвицкого12. Помню его пятитомник 
«Иван III — государь всея Руси» — о средневе-
ковой истории России, тесно связанной с Вос-
током. 

Что касается Индии, то тогда вышел на экра-
ны фильм «Хождение за три моря». Тема Индии 
была вообще весьма популярна, в какой-то мере 
это и определило мой выбор, хотя меня интере-
совал не столько Восток, страноведение, а скорее 
история, политика, философия. Но в 1959 году, 
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накануне нашего окончания школы, Н. С. Хру-
щев издал запрет на поступление на философ-
ский и исторический факультеты МГУ прямо 
со школьной скамьи без двухлетнего рабочего 
стажа или службы в армии. Исключение дела-
лось для языковых вузов. В 1957 году при МГУ 
открылся Институт восточных языков (ИВЯ), 
и он не попадал под общее правило, так что 
туда можно было поступать сразу после школы. 
Я подал документы в ИВЯ и после экзаменов 
был зачислен в группу хинди (индийскую) и 
оказался там вместе с двумя одноклассниками 
Борей Захарьиным и Верой Макарычевой.  

— ДД: Девочка?!
— ВБ: Да, их было всего четыре в классе из 

примерно 30 человек. После введения смешан-
ных школ в середине 1950-х к нам в школу при-
нимали девочек. Школа N 1 в то же хрущевское 
время, перейдя из ведения Мосгороно в ведение 
Сокольнического отдела народного образова-
ния, постепенно теряла свою исключительность, 
а к нашему времени, насколько я знаю, утратила 
ее вообще.  Что касается судьбы нашей группы, 

то Вера, обладая прекрасными способностями, 
не сделала профессиональной карьеры, а вот 
Боря, Борис Алексеевич, первый защитил сре-
ди нас кандидатскую диссертацию, затем тоже 
первым — докторскую. Он является известным 
лингвистом, вплоть до последнего времени воз-
главлял Кафедру индийских языков в нынешнем 
ИСАА, Институте стран Азии и Африки МГУ 
им М. В. Ломоносова. 

— ДД: А когда ИСВ превратился в ИСАА, 
напомните, пожалуйста. 

— ВБ: Насколько помню, ИВЯ был переи-
менован в ИСАА в 1972 году, когда ректором 
стал бывший зам. директора Института восто-
коведения Р. Т. Ахрамович. Но это надо про-
верить. 

— ДД: Извините, можно мы ненадолго вер-
немся к вашей группе в ИВЯ? 

— ВБ: Мы с самого начала должны были вы-
бирать специальность — история или филоло-
гия. Из десяти человек в группе большинство 
выбрали филологическую специальность, а я со 
своей исторической оказался в меньшинстве. 

В. Я. Белокреницкий — студент 
Института восточных языков, 
МГУ, II курс, 1961 г.
Из личного архива В. Я. Белокре-

ницкого

Vyacheslav Ya. Belokrenitsky 
as a student of the Institute of 
Oriental Languages, Moscow State 
University, 2nd year, 1961
Photo from the author’s personal 

archive
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Филологию, помимо Захарьина, выбрали Саша 
Сенкевич и Мила Васильева. 

Саша уже в институте был известен, как на-
чинающий и многообещающий поэт. Сейчас 
за плечами Александра Николаевича Сенкеви-
ча13 большой творческий путь, он автор восьми 
сборников стихов, вышедших в Москве, в Риге, 
в Париже. Помимо этого, он доктор филологи-
ческих наук, ученый и литератор, написавший 
три книги для серии «Жизнь замечательных 
людей». Особенно популярна его книга о тео-
софке Е. П. Блаватской, вторая книга, о Будде, 
тоже быстро разошлась, третья книга, недавно 
вышедшая, — о писателе Венедикте Ерофееве. 
Все они, по словам автора, моего давнего друга 
и товарища, представляют собой своеобразную 
трилогию, в основе которой лежит буддистская 
канва. 

Что касается Милы, с которой я тоже давно 
дружу, то она работает у нас в Институте. Люд-
мила Александровна была энтузиастом языка, 
приехала к нам из Ленинграда, где уже в Доме 
пионеров занималась хинди. По окончании 
ИВЯ работала в Комитете по телерадиовеща-
нию, стала блестящим знатоком хинди и особен-
но урду, была диктором радио Москвы, вещав-
шим на Пакистан, и там ее речь воспринимали, 
говорят, как образцовую. Позднее она пришла к 
нам в институт, защитила диссертацию, и сейчас 
является главным специалистом по литературе 
на урду, автором книг о творчестве знаменитых 
поэтов Ф. А. Фаизе, А. Х. Хали, в целом, по па-
кистанской литературе и культуре. 

— ДД: Можно небольшой уточняющий воп-
рос? В мое время в ИСАА входило историческое 
отделение, филологическое (они оба составляли 
Историко-филологический факультет) и Со-
циально-экономический факультет. А из каких 
факультетов состоял ИСАА, когда он еще был 
ИВЯ?

— ВБ: У нас было два направления — фило-
логическое и историческое, а экономика и 
социология была частью исторического фа-

13 Александр Николаевич Сенкевич (род. 1941 г.) — советский и российский индолог, филолог, писатель и 
литературный переводчик, поэт. — Ред.

культета или направления. Очень хорошо, что 
вы спросили о специальностях, потому что на 
последних курсах я стал заниматься современ-
ной экономикой Индии. Писал диплом под 
руководством Владимира Ивановича Павлова. 
Это была крупная фигура в индологии и в тео-
рии развития слаборазвитых стран. Он куда-то 
уезжал, и я защищал диплом под руководством 
Григория Григорьевича Котовского, ведущего 
индолога, сына легендарного Григория Ивано-
вича. Учились мы, к слову, долго, — шесть лет, 
потому что один год мы провели на стажировке 
в Индии. При поступлении мы отнеслись к обе-
щаниям о стажировке скептически, но нас по-
слали, и 1963–64 годы большинство из группы 
провели в Индии. 

— ДД: Вячеслав Яковлевич, а кто был ректо-
ром в ваше время?

— ВБ: Ректором был Александр Александро-
вич Ковалев, но я его не очень хорошо помню, 
потому что практически с ним не контактировал. 
Плохо помню вообще внутреннее устройство 
ИВЯ того времени. После института меня рас-
пределили в ТАСС, и я год с небольшим работал 
там редактором. Меня хотели послать работать в 
Дели, но обстановка в ТАСС показалась мне не 
слишком привлекательной, хотелось заниматься 
наукой. В конце 1966 года у меня был выбор: 
пойти младшим научным сотрудником в От-
дел Индии, Пакистана, Непала и Цейлона, куда 
меня приглашал Г. Г. Котовский, или поступить 
в очную аспирантуру и специализироваться по 
Пакистану. Надо сказать, что еще в 1964 году 
во время пребывания в Индии, я познакомился 
с Юрием Владимировичем Ганковским, приез-
жавшим в Дели на Всемирный конгресс восто-
коведов. Он меня запомнил и пригласил в аспи-
рантуру, и я рад, что согласился. Индологи были 
сильными, много и продуктивно работавшими 
людьми и работа младшим научным не дала бы 
мне той свободы, которую я получил, выбрав 
аспирантуру, а разница между зарплатой м. н. с. 
и стипендией аспиранта была незначительной. 
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Считаю, что этот выбор стал моей второй 
большой удачей. Юрий Владимирович был 
либеральным руководителем, дал мне полную 
свободу в работе над темой, помогая в поиске 
материала. Правда, условия сложились так, что 
заниматься макроэкономикой — тем, что меня 
особенно интересовало, я не смог, добро на это 
не дали. Получил тему мелкого промышленного 
производства в Пакистане. 

— ДД: Неожиданная тема…
— ВБ: Да, казалось бы, нет более отдаленной 

от важных экономических вопросов темы, чем 
мелкое производство. В известной мере, так оно 
и есть, но тогда мелкое (сейчас говорят «малое») 
производство и мелкая буржуазия были своего 
рода модой. Поскольку в слаборазвитых странах 
не было крупного по численности пролета-
риата, мелкая буржуазия казалась естественным 
союзником СССР. К тому же эта тема органич-
но входила в господствовавшую тогда теорию 
многоукладности. Видный индолог, Алексей 
Иванович Левковский, как и другие, доказывал, 
что национальная буржуазия уже на стороне За-
пада, а вот мелкая буржуазия еще может быть на-
шим сторонником. Из-за такого рода идеологии 
развивалось в то время направление, в котором 
я подвизался. Были среди коллег «по несчастью» 
замечательные специалисты, такие, как Алек-
сандр Петрович Колонтаев, автор нашумевшей 
в «узких кругах» книги «Низшие формы произ-
водства в странах Южной и Юго-Восточной 
Азии».

— ДД: Что же было дальше? 
— ВБ: Хотя со сбором материала по такой 

теме, как моя, было нелегко, мне удалось за три 
года написать диссертацию и успешно ее за-
щитить. После окончания аспирантуры меня 
сразу зачислили в штат Института. Этому спо-
собствовало преобразование пакистанского 
сектора в Отдел Пакистана. Зачисление после 

14 Бободжан Гафурович Гафуров (1908–1977), советский государственный и партийный деятель, историк-
востоковед. Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Таджикистана (1946–1956). Директор Института 
востоковедения АН СССР (1956–1977), д-р ист. наук (1949), академик АН Таджикской ССР (1951), академик 
АН СССР (1968). Герой Таджикистана (1997). О Б. Г. Гафурове и Институте востоковедения см.: [Институт 
востоковедения РАН… 2018, c. 72–76; Яковлев, 2021].

предварительной защиты можно считать уда-
чей, поскольку тогда институт балансировал 
на грани предела штатного расписания — для 
Москвы (без учета филиала в Ленинграде) это 
было, сколько я помню, 800 человек. Тогдашний 
директор, Бободжан Гафурович Гафуров14 был 
фактическим отцом-основателем современного 
Института востоковедения. После его прихода 
к руководству в 1956 г. штат сотрудников стал 
увеличиваться и достиг того предела, о котором 
я сказал. Б. Г. Гафурову как человеку исключи-
тельно авторитетному и в Академии наук, и в 
ЦК КПСС удавалось иногда обходить формаль-
ные препятствия. 

В Институте востоковедения 
Академии наук

— ДД: Итак, вы были зачислены в штат в кон-
це 1969 года. Позвольте, Вячеслав Яковлевич, 
спросить, а как в дальнейшем складывалась ваша 
судьба в Институте?

— ВБ: Вы же помните, что я говорил о везе-
нии. В Институте мне всегда везло. Поскольку 
младшему научному сотруднику даже со сте-
пенью кандидата наук платили весьма немного, а 
у меня родилась дочь, я вынужден был искать бо-
лее денежную работу, чем очень огорчил узнав-
шего от этом Ганковского. В это время из долго-
срочной командировки в Пакистан возвращался 
сотрудник АПН (Агентства печати Новости) 
Николай Иванович Ермошкин. Его жена, Ири-
на Викторовна Жмуйда, еще до поездки с мужем 
в Пакистан, работала в Отделе Индии. И вот, 
благодаря случаю и усилиям заинтересованных 
людей удалось сделать «рокировку» — Ирину 
Викторовну приняли на мое место в Институт, 
а меня временно откомандировали в Пакистан 
работать в должности редактора АПН с местом 
базирования в Карачи, первой столице Пакиста-
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на, где еще оставалась часть посольства, в част-
ности, его департамент по работе с прессой. Так 
я оказался с семьей в Пакистане и провел там 
три года с мая 1974 по июнь 1977 г.  

— ДД: Вячеслав Яковлевич, а вы могли там за-
ниматься наукой? 

— ВБ: Нет, за те три года я почти ничего не на-
писал, но я был все же в стране своего научного 
интереса, наблюдал ее жизнь. По воскресеньям 
работал в библиотеках, знакомился и беседовал 
с представителями научно-преподавательских 
кругов. По возвращении из командировки я 
возобновил работу в Институте. 

— ДД: Может быть, сразу расскажете о даль-
нейшей работе в нем?

— ВБ: Да, с удовольствием. В 1979 году уже 
при новом директоре Евгении Максимови-
че Примакове меня назначили на должность 
старшего научного сотрудника, что было тогда 
большим продвижением. В 1982 г. вышла в свет 
вторая моя книга в издательстве «Наука» по 
урбанизации в Пакистане (первая по мелкому 
производству в пакистанской экономике выш-
ла в 1972 г.). В 1987 г., вскоре после того, как 
директором стал Михаил Степанович Капи-
ца, меня назначили на должность зав. Отделом 
Ближнего и Среднего Востока. Эту должность 
занимал и превосходно руководил Отделом 
Ю. В. Ганковский, но вышел указ Академии 
наук о предельном возрасте для работы в этой 
должности — 65 лет, и Юрию Владимировичу 

пришлось перейти на другую работу, он стал 
руководителем самостоятельного сектора «Эн-
циклопедия Азии». В 1988 г. была издана третья 
моя академическая книга «Капитализм в Пакис-
тане. История социально-экономического раз-
вития». По этой теме я защитил диссертацию и 
в 1990 г. стал доктором исторических наук. Тема 
была стыковой между историей и экономикой, 
и одним из моих официальных оппонентов 
был доктор экономических наук. Моя книга, 
кстати, была переведена на английский и издана 
в Индии в 1991 г. левым издательством Patriot 
Publishers. Не буду утомлять вас впредь перечис-
лением своих публикаций. 

— ДД: Так вы стали зав. отделом в 1987 году и 
остаетесь им до сих пор? 

— ВБ: Да, представьте себе. Самому страшно, 
оттого что прошло столько лет — 36. Правда, 
я дважды за это время уезжал преподавать за 
границу, на полгода в США в 1992 и на год в 
Японию, в 1993–1994 годах. В это время меня 
в качестве зав. отделом заменял Владимир Ни-
колаевич Москаленко. Хочется вспомнить, что 
за прошедшие три с половиной десятилетия 
из жизни ушло целое поколение работавших в 
нашем подразделении блестящих исследовате-
лей — туркологи Владимир Иванович Данилов, 
Николай Гаврилович Киреев, Петр Павлович 
Моисеев, Борис Михайлович Поцхверия, Елена 
Измайловна Уразова, Ирма Львовна Фадееева, а 
совсем недавно, в начале этого года, — Светлана 

Здание муниципалитета 
г. Карачи (открытка)

Из личного архива В. Я. Бело-

креницкого

Municipality building, Karachi, 
Pakistan (a postcard)

Photo from the author’s personal 

archive
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Филипповна Орешкова, иранисты — Салех Ма-
медович Алиев, Артем Завенович Арабаджян, 
Нина Алексеевна Кузнецова, Елена Алексеевна 
Дорошенко, Людмила Михайловна Кулагина, 
афганисты — Александр Давыдович Давыдов, 
Виктор Григорьевич Коргун, курдологи — Ман-
вел Арсенович Гасратян, Михаил Семенович 
Лазарев. О пакистановедах я скажу особо.

— ДД: А когда отдел изменил свое название 
на Центр изучения стран БСВ? 

— ВБ: Это случилось позже. В 2009 г. после 
победы на выборах директором Института стал 
Виталий Вячеславович Наумкин. Я ему очень 
благодарен за предложение войти в состав но-
вой дирекции в качестве заместителя директора 
по науке. При этом я остался по внутреннему 
совместительству руководить Отделом. Среди 
проведенных новой дирекцией преобразований 
было создание ряда центров в качестве самостоя-
тельных отделов. Тогда и родилось новое назва-
ние, причем ключевым для меня является указа-
ние на то, что мы занимаемся не всем Ближним 
и Средним Востоком, а отдельными странами — 
Турцией, Ираном, Афганистаном, Пакистаном 
и этническим Курдистаном, т. е. населенными 
преимущественно курдами территориями в 
Турции, Иране, Сирии и Ираке. В Центре у нас 
и сегодня работает много замечательных специа-

листов. Они очень востребованы в нынешней 
международно-политической обстановке. Не хо-
чется кого-либо называть, чтобы никого не 
обидеть. В институте, впрочем, хорошо знают 
сотрудников Центра, одного из самых крупных 
подразделений. С совместителями и лаборанта-
ми у нас сейчас более 35 человек.  

— ДД: А как вам работалось в дирекции?
— ВБ: О, это было замечательное время. Рабо-

тать вместе с Виталием Вячеславовичем большая 
честь и великолепная школа. Он меня поражает 
своей работоспособностью и разнообразием 
научных интересов. Мне повезло и с другими 
коллегами по дирекции — с ушедшей из жиз-
ни неожиданно в 2016 г. Эльгеной Васильев-
ной Молодяковой, с Натальей Геннадиевной 
Романовой, с занимавшим пост директора в 
2015–2020 гг. Валерием Павловичем Андро-
совым и с нынешним директором Аликбером 
Калабековичем Аликберовым. С теплотой я 
вспоминаю о зам. директоре по общим воп-
росам Геннадии Алексеевиче Попове, до сих 
пор не могу себе простить, что не поехал про-
ститься с ним. Высоко ценю и других членов 
администрации, в частности, нынешнего зама 
по общим вопросам Леонида Дмитриевича 
Гаркотина, автора популярных книг и расска-
зов о верующих людях. 

Поздравления в связи с 
75-летием В. Я. Белокре-
ницкого в 2016 г. На фото 
с юбиляром — В. В. Наум-
кин и А. К. Аликберов
Из личного архива 

В. Я. Белокреницкого

75th anniversary 
of Vyacheslav 
Ya. Belokrenitsky (2016) 
In the photo with the hero of 

the day — Vitaly V. Naumkin 

and Alikber K. Alikberov

Photo from the author’s 

personal archive
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Юрий Ганковский 
и другие коллеги

— ДД: Давайте вернемся к прошлым годам. 
В вашей судьбе большую роль сыграл Ю. В. Ган-
ковский. Расскажите о нем, пожалуйста.

— ВБ: О Юрии Владимировиче написано 
много, в том числе Владимиром Николаевичем 
Москаленко и мной. Он обладал харизмой, 
какой-то скрытой внутренней энергией, боль-
шим обаянием, был уверенным в себе, ярким, 
эрудированным, остроумным, но не ради само-
го остроумия, в то же время достаточно сдер-
жанным, находчивым в ответах, интересным 
собеседником, доброжелательным человеком, 
хотя относился доброжелательно не ко всем. 
Вообще многие люди послевоенного поколе-
ния, работавшие в Институте, были сильными 
людьми, которым приходилось бороться за «мес-
то под солнцем». Ганковский одно время был 

ученым-секретарем при Гафурове, а это много-
го, видимо, требовало, немало усилий нуж-
но было, чтобы соответствовать тогда такой 
должности. 

По происхождению Ю. В. Ганковский проис-
ходил из семьи репрессированного в конце 
1930-х генерала армии. Несмотря на это, ему 
дали поступить в МГУ на исторический факуль-
тет. Одну из его курсовых работ опубликовали. 
К слову, начинал он не с Индии, а с Ирана. 
Во время войны он служил в армии, воевал 
на передовой, но прошел войну без ранений. 
В число репрессированных попал в 1947 или 
48 году, когда, закончив Университет, препо-
давал в Военном институте иностранных язы-
ков, знаменитом ВИИЯке. В своих письмах он, 
вроде, допустил какие-то высказывания, и его 
осудили на 10 лет заключения в лагерях. Там он 
находился почти до самой своей реабилитации 
после смерти Сталина. Женился он еще до ухода 
на фронт. Жена, Лия Вениаминовна Дворкина, 

Участники конференции в Институте востоковедения РАН 
Сидят слева направо — В. Н. Москаленко, Ю. В. Ганковский, В. Я. Белокреницкий 

Стоят — И. Н. Серенко, С. Н. Каменев и др., начало 1990-х гг. Из личного архива В. Я. Белокреницкого

Participants of an Orientalistic conference at the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences 
Sitting from left to right — Vladimir N. Moskalenko, Yury V. Gankovsky, Vyacheslav Ya. Belokrenitsky 

Standing — Irina N. Serenko, Sergey N. Kamenev et al, early 1990s. Photo from the author’s personal archive
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ждала его дважды — с фронта и из лагерей. Они 
прожили жизнь до конца вместе. Лия Вениа-
миновна умерла за два года до кончины Юрия 
Владимировича в сентябре 2001 года. 

После реабилитации Ганковский энергично 
занимался наукой. Уже в 1958 г. вышла книга 
«Империя Дуррани» по средневековой истории 
Афганистана. Потом он переключился в основ-
ном на Пакистан, но в 1980-х годах вернулся к 
Афганистану и к истории народов Центральной 
Азии, да и в целом Азии. Он обладал огромной 
эрудицией, прекрасной памятью, аналитичес-
ким умом, имел большое количество учеников. 
Более 30 человек защитили под его руководс-
твом кандидатские и докторские диссертации, 
среди них многие были из Средней Азии и от-
даленных от Москвы городов. С удовольствием 
он занимался со специалистами из неакадеми-
ческих учреждений, много их консультировал, 
писал справки и записки для «инстанций», как 
тогда говорили. Вел большую общественную 
работу, как президент общества советско-
пакистанских культурных связей. В Пакистане 
его очень хорошо знали и ценили — политики 
и ученые. 

Вот, у меня стоит здесь, в кабинете, книга, 
недавно выпущенная бывшим пакистанским 
послом, который служил   в посольстве Пакиста-
на в СССР в конце 1980-х годов. Вспоминая о 
работе в Москве, он особенно выделяет Ганковс-
кого. Это потому, что все остальные были, как 
он написал, «рядовыми работниками», а Ган-
ковский выделялся особым шармом, он как бы 
давал понять, что знает что-то, что им неизвест-
но, и хочет это до них донести. То есть он умел 
создать впечатление. 

— ДД: Как интересно!
— ВБ: Да! Вот такой отзыв о нем. Нужно 

вспомнить еще о его друге и коллеге Хафизе 
Малике, профессоре Университета Вилланова, в 
штате Пенсильвания в США. Весной 1991 года 
он организовал для Юрия Владимировича при-
глашение поработать там в течение семестра 

15 Хафиз Малик (Hafeez Malik; ملک (2020–1930 ;حفیظ — пакистано-американский политолог, профессор политологии 
в университете Вилланова в Пенсильвании (США).

иностранным профессором. И Ганковский — то 
был самый конец Советского Союза — полгода 
там преподавал, причем ездил туда вместе с Лией 
Вениаминовной. Он сам свободно говорил по-
английски, но Лия Вениаминовна знала язык 
профессионально, помогала ему при подготов-
ке лекций. Будучи профессором из СССР, он 
стал знаменит, его принимал мэр Филадельфии, 
афроамериканец, об этом писали в газетах. 

Хафиз Малик15 не раз бывал у нас и во вре-
мена СССР, и после. Приезжал он к нам на 
90-летие Ганковского, на конференцию в 
2011 году. Он тоже был интересной личностью. 
Он говорил: «я первый пакистанец, получивший 
американское гражданство, и первый — один из 
немногих — женившийся на еврейке». Семья 
его жены, Линды Малик, была родом из России. 
Когда я был у них дома в гостях, она показала 
мне перевод на английский «Евгения Онеги-
на», выполненный ее дядей, перевод с сохране-
нием ритмики пушкинского стиха. Сама она 
по-русски не говорила, но сохранила интерес 
к России и ее культуре. Хафиз Малик написал 
много научных работ, умер в 90 лет относитель-
но недавно, и многое сделал для пакистанистики 
и изучения мировых дел. Конечно, он писал с 
американских позиций, настроен был соответс-
твующим образом, но обладал и здравым смыс-
лом, и интуицией, и эрудицией, хотя, конечно, 
был ангажированным, так как политология без 
ангажированности теряет смысл, без нее она 
просто невозможна. 

— ДД: Вячеслав Яковлевич, расскажите, по-
жалуйста, и о других ваших коллегах и друзьях. 

— ВБ: Прекрасно, начнем с нашей компа-
нии первых лет моей работы в Институте. 
У нас тогда было мужское ядро — Миша Си-
доров, Сережа Левин и Володя Москаленко, о 
котором я уже упоминал. У меня сложились 
поначалу лучшие отношения с Сидоровым 
и Левиным, потому что Москаленко был «на-
верху»: участвовал в общественной жизни, был 
партийным организатором, мне казался более 
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суховатым, и общаться теснее мы с ним стали 
позже. 

Но начать я хочу с Владимира Николаевича 
Москаленко. После возвращения из коман-
дировки в Пакистан именно он стал моим 
соавтором, он, пожалуй, единственный, с кем 
мы хорошо работали как соавторы. Москален-
ко был историком, специалистом по внешней 
и внутренней политике Пакистана, а я эко-
номистом, политологом с социологическим 
уклоном, и мы удачно дополняли друг друга. 
В 1981 г. издательстве «Мысль» тиражом, за-
метьте, в 60 000 экземпляров вышла наша 
небольшая брошюра на 7 авторских листов 
по Пакистану в серии «Социально-экономи-
ческого проблемы развивающихся стран». 
У Москаленко была любимая жена Ирина 
(Ирина Михайловна, кажется), профессор 
МГУ, специалист по истории партии, истори-
ческому материализму (истмату). Она была 
таким правильным человеком из скромной 
рядовой семьи, а он происходил по отцу из 

военной среды, а по матери из интеллигент-
ской среды, московской или ленинградской, 
точно не помню. Сам он был интеллигентом, 
ценившим интеллектуальные качества в людях.

Отступление 
об интеллигентах 
и интеллектуалах

— ДД: Вячеслав Яковлевич, а в чем разница 
между интеллигентом и интеллектуалом? 

— ВБ: Разница между интеллектуалами и ин-
теллигентами, на мой взгляд, есть. Москаленко 
был интеллигентом, как, впрочем, пожалуй, и 
Ганковский, хотя это не отрицает всего того, что 
я сказал о нем раньше. Юрий Владимирович, 
кстати, запомнился мне несколькими крыла-
тыми фразами, такими, например, как «Самое 
страшное — это оказаться в плену у пропаганды, 
особенно своей», «Если хочешь сделать кому-то 
зло, то делай сразу, а если добро, то по частям», 
«Хорошая мысля приходит опосля». 

На фоне знаменитого Хайберского прохода из Афганистана в Пакистан. В. Я. Белокреницкий 
с В. Н. Москаленко и пакистанским коллегой, 1995 г. Из личного архива В. Я. Белокреницкого

In front of the famous Khyber Pass from Afghanistan to Pakistan. Vyacheslav Ya. Belokrenitsky 
with Vladimir N. Moskalenko and a Pakistani colleague, 1995. Photo from the author’s personal archive
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— ДД: А примеры интеллектуала тогда? 
— ВБ: Это обычно люди не совсем правиль-

ные, я бы так сказал, не совсем помещающиеся в 
дозволенные рамки. 

— ДД: Это как Леонид Сергеевич Васильев16, 
наверное? 

— ВБ: В известной мере, да. Все это зависит 
от сферы деятельности, от общей культуры. Есть 
культура, направленная на результат, поданный 
как интеллигентский труд, хотя мы здесь с вами 
плаваем в море давно прописанных вещей, прос-
то пытаясь ad hoc (по случаю) об этом погово-
рить… Интеллектуалами, мне кажется, являются 
люди искусства или пишущие об искусстве, рас-
суждающие, мыслящие о духовных и высоких 
культурных темах.

— ДД: Теперь, по крайней мере, поняла, что 
вы имели в виду, когда говорили об особен-
ностях интеллектуалов.

— ВБ: Да, кстати, Сергей Фридрихович Ле-
вин был, по-моему, больше интеллектуалом, 
потому что у него был интерес к знаниям ради 
знания, я бы еще вот это выделил, знания не 
ради прагматической цели. Есть люди ничего 
особо интеллигентского не совершающие, но 
интеллектуалы по развитию и мировосприятию. 

— ДД: Это очень интересно. Сначала-то я 
решила, что вы имели в виду людей, которые 
занимаются какими-то глубокими научными 
проблемами, но при этом пренебрегают интел-
лигентскими условностями, почему и вспомни-
ла Васильева, который мог выступить резко или 
экстравагантно, а потом поняла, что вы говорите 
о другом. 

— ВБ: Да, может быть и такая трактовка. Кста-
ти, интеллектуал чаще оказывается в оппозиции 
к властям, чем интеллигент. Хотя опять же и 

16 Леонид Сергеевич Васильев (1930–2016) — выдающийся советский и российский историк-востоковед, китаист, 
автор двухтомной «Истории Востока» (1993), трехтомной монографии «Древний Китай» (1995–2006) и многих 
других трудов. — Ред.

17 Евгений Максимович Примаков (1929–2015) — советский и российский политический и государственный 
деятель, экономист и востоковед-арабист. Председатель Правительства Российской Федерации (1998–1999), 
министр иностранных дел РФ (1996–1998), руководитель Центральной службы разведки СССР (1991), директор 
Службы внешней разведки России (1991–1996), председатель Совета Союза Верховного Совета СССР (1989–
1990). В 1977–1985 гг. директор Института востоковедения АН СССР. — Ред.

18 Апрельская революция (ثور  Саурская революция) — военный переворот в Демократической Республике ;انقلاب

понятие «интеллигенция» предполагает опреде-
ленную оппозиционность.

— ДД: Интеллигенция, похоже, вымирает у 
нас на глазах. По-моему, она вся у нас здесь в 
академии только и осталась. 

— ВБ: Отдельные социальные слои проходят 
разные периоды существования. Был пери-
од, когда массовым слоем был рабочий класс, 
фабричный пролетариат, а где он теперь? А ведь 
это много значит для современной ситуации в 
мире. Интеллигенция тоже переживает период 
упадка, деградации, с этим ничего не поделаешь. 

Вновь к старым друзьям

— ВБ: Возвращаясь к Владимиру Николаеви-
чу Москаленко, надо сказать, что он был верным 
другом и товарищем, тяжело пережил потерю 
жены в 1991 году. Через несколько лет он женил-
ся на своей бывшей подруге по университету и 
прожил с Анной Васильевной еще почти 30 лет. 
Мы сохраняем о нем добрую память. 

Кстати, он был первым заведующим секто-
ром Пакистана. Когда в 1977 году директором 
ИВ АН СССР назначили Е. М. Примакова17, 
он стал ставить институт на более практические 
рельсы и решил, что отдел Ближнего и Среднего 
Востока, во главе которого стоял В. В. Цыбуль-
ский, занимавшийся восточными календарями, 
нуждается в реформировании. Примаков сде-
лал Ганковского новым руководителем отдела 
БСВ и присоединил к нему отдел Пакистана, 
которым тот руководил примерно 10 лет, при-
чем присоединил в самый нужный момент — 
в 20-х числах апреля 1978 года: спустя несколь-
ко дней в Афганистане произошла апрельская 
(Саурская) революция18, которая надолго связала 
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Афганистан с Пакистаном. Юрий Владимиро-
вич оказался очень на месте. Тогда заведующие 
отделами совмещали эту должность с долж-
ностью заведующего каким-то из секторов. 
Ганковский выбрал Афганистан, а Москаленко 
стал заведующим пакистанским сектором. Если 
говорить еще раз о Ганковском и нашем участии 
в афганской эпопее, то надо вспомнить, что он 
ездил в Афганистан до ввода наших войск и 
рассказывал нам по приезде, что власть левой 
промосковской Народно-Демократической пар-
тии Афганистана непрочна, НДПА допускает 
много просчетов и ошибок. В общем, он весьма 
критически отнесся к новой власти, не идеали-
зировал ее. Поэтому, когда некоторые в печати 
вплоть до последнего времени высказываются в 
том смысле, что Институт востоковедения, вос-
токоведы, способствовали вводу войск в конце 
1979 г., то это неверно в отношении большинс-
тва специалистов и особенно в отношении 
Ю. В. Ганковского. 

— ДД: Мы перешли от друзей к политически 
злободневным сюжетам. Может быть, вернемся 
еще раз к вашим друзьям?

— ВБ: Да, о Сергее Фридриховиче Левине
я уже упоминал как об интеллектуале. Таким я 
его воспринимал. Его мать была ответственным 
работником то ли «Правды», то ли «Известий» 
и во время войны, как он говорил, разговарива-
ла со Сталиным по телефону. Но, тем не менее, 
его не сразу приняли в МГУ, а, когда он окончил 
истфак в 1952-м, не взяли никуда, кроме как пре-
подавателем в среднее медицинское училище 
под Москвой. И только в 1956-м он поступил на 
работу в Институт востоковедения АН СССР. 
Он нашел свою нишу в изучении крупной бур-
жуазии Пакистана. Сюжет оказался глубоким 
и актуальным, потому что крупная буржуазия 
Пакистана в 1950–1960-х годах по большей 
части состояла из гуджаратцев, выходцев из 

Афганистан 27 апреля 1978 г., результатом которого стало установление в стране социалистического просоветского 
правительства и начало гражданской войны. — Ред.

19 Григорий Максимович Бонгард-Левин (1933–2008) — советский и российский историк-востоковед, индолог, 
специалист в области истории и культуры Индии, Центральной и Южной Азии. Доктор исторических наук, 
профессор. Действительный член АН СССР (1990; с 1991 — РАН). — Ред.

Бомбея (ныне Мумбаи). Они принадлежали 
к мусульманским торгово-купеческим кастам, 
обращенным из индусов в мусульман и сохра-
нивших эндогамность (браки внутри общины). 
В большинстве это были мусульмане-шииты, 
точнее исмаилиты-ходжа и бохра, и сунниты-
меманы. Вот он и изучал их внутреннюю струк-
туру и роль в быстром экономическом росте 
Пакистана в 1970-х годах. Думаю, никто в ми-
ровой литературе так глубоко не изучил эти об-
щины, как Левин. Если бы перевели его книгу 
«Формирование крупной буржуазии Пакиста-
на» [Левин, 1970] на английский язык, она бы 
нашла много читателей. Помимо гуджаратской 
буржуазии, Сергей Фридрихович занимался 
панджабской, синдхской, пуштунской буржуа-
зией, и в этом весьма преуспел. Cергей пережил 
инсульт в 44 года и умер в 1984 году, не дожив до 
55 лет. Его жена, Ирина Федоровна, трогательно 
ухаживала за ним и рассказывала, что, будучи 
в первый раз женой академика-технаря, могла 
сравнить степень их увлеченности своим делом, 
утверждая, что у С. Ф. она была больше. В книге 
«Государство и монополистическая буржуазия 
Пакистана» [Левин, 1983] он забежал далеко 
вперед, монополизма там не было. Там были 
олигархи, но тогда их было принято называть 
монополистами. 

Теперь еще об одном моем друге из упомянутых 
выше — о Михаиле Аркадьевиче Сидорове. Его 
отец, Аркадий Лаврович, был членом-корреспон-
дентом Академии наук СССР и получил большую 
трехкомнатную квартиру на Ленинском проспекте 
в «академическом доме»; он нас приглашал к себе, 
когда отца уже не было в живых. Смутно помню 
его интеллигентную мать. Встречался я там с бу-
дущим академиком Григорием Максимовичем 
Бонгард-Левиным19, другом Михаила. Гриша и 
Миша были веселыми, душевными, располагаю-
щими к себе людьми. Зная о моем интересе к исто-
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рии предреволюционной России, Миша давал мне 
читать книги и рукописи из отцовской библиоте-
ки. Занимался он аграрными проблемами Паки-
стана и знал эту тематику очень хорошо, писал и 
об индийском опыте «зеленой революции», но в 
полной мере себя не реализовал. Любил компа-
нии, страдал от известной русской болезни, и на 
этой почве возникли психические нарушения, а 
потом туберкулез. 

— ДД: У вас получаются все какие-то груст-
ные истории.

— ВБ: А что делать? Вот, Сергей Наумович 
Каменев, представитель более молодого поко-
ления… я надеялся, что он возьмет на себя ру-
ководство Центром, когда защитит докторскую, 
но в 2018 году он погиб, когда мы готовились 
к его защите. Предзащита была назначена на 
10 декабря 2018 года, а его в самом конце ноября 
насмерть сбила машина.

Сережа был потомственным востоковедом, 
сыном Наума Мануиловича Гуревича — круп-
ного специалиста по Афганистану, историка 
и экономиста. Сергей пришел к нам после 
окончания пединститута (в МГУ его не взяли), 
пришел уверенным в себе человеком с хорошей 
семейной подготовкой. В 25 лет защитил канди-
датскую диссертацию, издал книгу «Экономи-
ческий рост Пакистана» [Каменев, 1977]. При 
Е. М. Примакове он стал работать в ученом 
секретариате, потом по линии Института уехал 
в посольство СССР в Индии и провел там с 
семьей много лет, став дипломатом. Служил по-
мимо Индии в Туркмении, потом, вернувшись в 
Институт, возглавил сектор Пакистана, сменив 
в этой должности В. Н. Москаленко и более 
10 лет успешно руководил им. Мы посмертно 
издали его книгу «История экономических 
процессов в Пакистане» [Каменев, 2019]. Жена 
Сергея, Марина Самуиловна Каменева — как-
то не хочется называть ее вдовой — один из 
главных иранистов в Центре, на протяжении 
почти двух десятков лет его ученый секретарь. 
Мы очень сожалеем, что с нами нет ее Сережи.  

— ДД: А были ли среди ваших коллег замет-
ные ученые-женщины?

— ВБ: Да, конечно. Прежде всего надо вспом-
нить Ирину Викторовну Жмуйда, о которой я 
упоминал в связи с командировкой в Пакистан. 
Она была историком-экономистом, специа-
листом по промышленности Пакистана, по 
внешнеэкономическим связям, исламской эко-
номике, автором трех индивидуальных моно-
графий, вышедших в 1970–80-е годы [Жмуйда, 
1981]. Человек редкой души, прирожденного 
такта. Она умерла не так давно в начале 2000-х, 
тяжело умирала… бывает такое, разным людям 
дается разная смерть. Еще в секторе работала 
Раиля Мухсиновна Мукимджанова, доктор 
наук, специалист по внешней политике Пакис-
тана и международным делам. Уроженка Таш-
кента, она пришла в отдел международных от-
ношений Института в конце 1950-х. Возглавлял 
этот отдел Григорий Львович Бондаревский, 
видный представитель востоковедов первой 
послевоенной волны. В 1970-х годах она пере-
шла из его отдела в наш и стала дорогим незаме-
нимым коллегой. В 90-х у нее трагически погиб 
сын, она тяжело, но мужественно справлялась с 
ситуацией, написала книгу о внешней полити-
ке стран Центральной Азии [Мукимджанова, 
2005]). Потом по болезни была вынуждена уйти 
на пенсию, и исчезла, к сожалению, с нашего 
горизонта.  

Еще одна потеря у меня связана с уходом чело-
века из практической жизни — речь о Руслане 
Романовиче Сикоеве, вместе с которым я из-
дал две книжки по Афганистану и Пакистану, 
в том числе, «Движение Талибан и перспективы 
Афганистана и Пакистана» [Белокреницкий, 
Сикоев, 2016]. Мы делали эту работу по гран-
ту Отделения историко-филологических наук 
РАН, и с Русланом Романовичем работать было 
очень приятно. В конце 2016 года ему сделали 
неудачную операцию — он жив, но жив только 
для семьи. Если вспоминать афганистов, ко-
торые недавно ушли из жизни, то наибольшая 
потеря для нас — это уход Виктора Григорье-
вича Коргуна, более десяти лет возглавлявшего 
сектор Афганистана. Он пользовался большой 
любовью коллег, хорошо знал Афганистан, лю-
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бил эту страну и много о ней написал, в част-
ности, «Историю Афганистана. ХХ век» [Кор-
гун, 2004]. Раньше я уже называл его имя, но 
Виктора стоит вспомнить еще раз: с ним мне в 
мае 1988 года довелось провести несколько дней 
в Афганистане. Делегацию нашу возглавлял тог-
да виднейший археолог и блестящий историк 
Борис Анатольевич Литвинский20. Вот, если 
говорить о коллегах, то, пожалуй, и все, хотя я 
упомянул тех, кого уже нет в живых, и не стал 
рассказывать о живущих.

Пакистановедение: 
мировое и отечественное

— ДД: Вячеслав Яковлевич, хотелось задать 
несколько вопросов, которые, возможно, вообще 
не вполне правомерны в отношении вашей сфе-

20 Борис Анатольевич Литвинский (1923–2010) — выдающийся советский и российский историк-востоковед, 
специалист по древним цивилизациям Евразии, археолог, д-р ист. наук (1970), академик АН Таджикской ССР 
(1985), основатель научной школы археологии в Таджикистане, лауреат ордена «Шараф» (2009). — Ред.

21 Людмила Рафаиловна Гордон-Полонская (1922–1996) — советский и российский историк-востоковед, индолог, 
д-р ист. наук, профессор (1883–1951). — Ред.

ры занятий. Например, причисляете ли вы себя 
к какой-нибудь школе? Интересно, существуют 
ли, в принципе, школы в пакистановедении?

— ВБ: Нет, в нашем пакистановедении есть 
только одна школа, это школа Ганковского, и 
я конечно причисляю себя к ней. Вообще, по-
нятие «школа» многообразно, есть школы по 
методу, теоретическим подходам, методологии, 
а есть по объекту исследования, и именно в 
последнем смысле можно говорить о школе 
Ганковского. Он, заметьте, не первый начал за-
ниматься Пакистаном, первой, наверное, была 
Людмила Рафаиловна Гордон-Полонская21, 
которая еще в 1950-х годах занималась историей 
и экономикой Пакистана. Вместе с Ганковским 
они написали книгу «История Пакистана» 
[Ганковский, Гордон-Полонская, 1961], пере-
веденную на английский язык и выпущенную 

Мавзолей суфия Дата Гандж Бахша в Лахоре (открытка)

Из личного архива В. Я. Белокреницкого

Mausoleum of Syed Ali Bin Usman Hajveri (also known as Data Ganj Bakhsh), Lahore, Pakistan (a postcard)

Photo from the author’s personal archive
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нашим издательством для распространения за 
рубежом. 

Занимался Пакистаном и наш ведущий ин-
долог Алексей Михайлович Дьяков22. Дьяков 
был одним из основателей советской индоло-
гии, одно время он возглавлял сектор Пакистана 
в отделе Индии, в 1964-м его сменил Ю. В. Ган-
ковский. Людмила Рафаиловна стала заниматься 
общими проблемами исламского движения, 
исламской идеологии, написала монографию 
«Мусульманские движения в Индии и Пакиста-
не» [Гордон-Полонская, 1963]. А Пакистан, как 
объект исследования, поставил в центр внима-
ния именно Юрий Владимирович, и его заслуга 
в том, что он создал коллектив исследователей, 
занимавшихся преимущественно Пакистаном. 
О многих из них я уже рассказал. Кроме меня, 
работает в Центре Наталья Алексеевна За-
мараева, его ученица, и ученица, пусть и не 
в строгом смысле, В. Н. Москаленко, Ирина 
Николаевна Серенко. К сожалению, рано ушла 
на пенсию талантливый экономист-аграрник 
Марина Юрьевна Морозова, работает в Отделе 
экономических исследований принадлежащая 
к школе Людмила Борисовна Аристова. 

— ДД: А что вы могли бы сказать о мировом 
пакистановедении? 

— ВБ: Это очень хороший вопрос, спасибо 
за него. Пакистан возник в 1947 году, и после 
этого появилась первая литература о Пакистане. 
На мой взгляд, она существует на сегодня в огром-
ных размерах: издано необъятное количест-
во книг, статей, эссе и т. п. 

На первых порах о Пакистане писали ино-
странцы, прежде всего, конечно, колонизаторы, 
англичане, и был такой Ричард Саймондс, еще 
в 1950 году издавший книгу под названием “The 
Making of Pakistan” [Symonds, 1950]. Многое из 

22 Алексей Михайлович Дьяков (1896–1974) — советский индолог, д-р ист. наук (1947), профессор (1950), 
заслуженный деятель науки РСФСР (1967). — Ред.

23 Мухаммад Али Джинна (1876–1948) — первый генерал-губернатор Пакистана, юрист по профессии, политик, 
считающийся отцом-основателем Пакистана. Один из инициаторов и «виновников» раздела Британской Индии 
в ходе предоставления крупнейшей английской колонии независимости. — Ред.

24 Мухаммад Айюб Хан (Ayub Khan, خان ایوب  пакистанский государственный и политический — (1974–1907;محمد
деятель, главнокомандующий вооруженными силами и президент Пакистана (1958–1969). — Ред.

того, что он написал тогда, не устарело до сих 
пор, и повторяется на разные лады. Например, 
то, что в 1937 году Индийский национальный 
конгресс (ИНК) оттолкнул Мусульманскую 
лигу, после того как она потерпела поражение 
на выборах. На первых широких выборах — не 
полных, не всеобщих, а более расширенных, 
15 % процентов населения по определенным 
цензам получили право голоса на выборах в 
провинциальные законодательные собрания. 
В восьми из одиннадцати провинций победил 
Национальный конгресс, а Мусульманская лига 
(Всеиндийская мусульманская лига) не по-
бедила ни в одной. Казалось, пришел конец и 
М. А. Джинне23, который стоял во главе Лиги, 
и ей самой. На деле же поражение оказалось 
прологом победы, потому что ИНК переоценил 
свои силы и не допустил Мусульманскую лигу 
до участия в управлении ключевой провинции 
на севере Индии вместе с собой, а если бы он 
это сделал, как писал Саймондс, то, может быть, 
они нашли бы общий язык, и дело не дошло 
бы до раскола Индии. 

Так или иначе, о Пакистане сначала писали 
англичане, а где-то с середины 1950-х и особен-
но с конца 1950-х, после военного переворота 
1958 года, когда к власти пришел генерал Айюб 
Хан24, стали писать американцы и канадцы. 
Начали писать сами пакистанцы и индийцы. 
В общем, формировалась литература, но она 
была относительно небольшой. Советская ли-
тература о Пакистане была частью мирового 
историографического процесса, на первых по-
рах достаточно заметной. 

Мне пакистанцы, такие, как покойный уже по-
литолог Первез Чима, говорили: «Вы когда-то 
были у нас на первом плане, а потом куда-то 
ушли». Говорил с сожалением. Но это, дейст-



восточное чаепитие

80

вительно, так, потому что книги по политике, 
конституциям, национальному вопросу, нацио-
нальным движениям были в Пакистане популяр-
ны и востребованы, причем не только местными 
марксистами, членами Компартии, но и обычны-
ми исследователями. В 50-х годах они писались, 
когда не было интернета, по материалам газет, 
некоторые из которых поступали в библиотеку 
нашего института не менее быстро, чем в Амери-
ку и Англию. Поэтому ссылки на них делали не 
всегда из-за того, что они «писали по-советски», 
а просто с целью проверить факты. 

— ДД: Вячеслав Яковлевич, мы, кажется, с 
мировой вновь перешли на отечественную 
литературу. 

— ВБ: Да, это потому что интересно сопос-
тавить уровень знаний, влияние через науку на 
общественные процессы. В первый советский 
послевоенный период наша наука о Востоке 
была сопоставима по количеству и качеству 
с западной. Если обратиться к Пакистану, то 
по экономике тогда писал Виктор Георгие-
вич Растянников25, виднейший впоследствии 
индолог, специалист по аграрным проблемам, 
Зеленой революции в развивающихся странах, 
фигура очень значительная и «раскрученная», 
во многом, благодаря его вдове ныне ведуще-
му аграрнику-экономисту института Ирине 
Владимировне Дерюгиной. Писал об эко-
номике Станислав Алексеевич Кузьмин, 
перешедший в начале шестидесятых в Цен-
тральный экономико-математический инсти-
тут. В. Г. Растянников получил известность, 
главным образом, как экономист-индолог, 
но начинал он с Пакистана, точнее говоря, с 
Панджаба. В 1954 году защитил кандидатскую 
диссертацию в двух томах, использовав то, что 
англичане сделали в ходе исследований дере-
вень этой провинции. 

Знаете, в наших штудиях очень важно иметь 
основу, базу, нельзя сделать что-то, не имея 

25 Виктор Георгиевич Растянников (1928–2015), д-р экон. наук, профессор, специалист по истории и экономике 
Ближнего и Среднего Востока. — Ред.

26 Абдур Рауф Малик (1926–2021) — владелец и издатель пакистанского издательства Peoples Publishing House, 
признанный прогрессивный издатель и просветитель. — Ред.

источниковой базы, а англичане, в частности, 
панджабская школа британских администра-
торов, любила записывать, документировать, 
проводить обследования деревень. В 1958 году 
Растянников вместе с С. А. Кузьминым опубли-
ковал книгу «Проблемы экономики Пакистана» 
[Растянников, Кузьмин, 1958] — одну из первых 
экономических работ по Пакистану. Но были 
работы по внешней торговле и некоторым дру-
гим аспектам пакистанской экономики. 

Кстати, одна из первых библиографий оте-
чественных работ была выпущена под редак-
цией Ю. В. Ганковского в конце 1960-х годов. 
Трудов было много, издательство «Прогресс» 
в Москве переводило наши книги на английс-
кий и распространяло в Пакистане, Индии и 
в других развивающихся странах. А в них са-
мих действовали левые силы, левые движения 
и левые издательства. Когда в 1974–1977 годах я 
был в Пакистане, то встречался по долгу служ-
бы с Рауфом Маликом26, руководителем изда-
тельства Peoples Publishing House в Лахоре. Он 
переиздавал наши книги, в частности, “Peoples 
of Pakistan”. 

— ДД: “Peoples” — это как у Ганковского, да? 
— ВБ: Да, это и есть книга Ю. В. Ганковского, 

она была очень популярна среди части интел-
лигенции, но и отталкивала многих, потому 
что исходила из того, что в Пакистане не один 
народ, а несколько. В то время велась подлин-
ная борьба за умы пакистанской интеллиген-
ции. Она знала имена Ганковского, Гордон-
Полонской, Степанянц… Кстати, Мариэтта 
Тиграновна Степанянц, ставшая у нас главным 
специалистом по философии мусульманских 
стран, и до сих пор работающая в Институте 
философии РАН, выпустила в Москве скромно 
изданную книжку «Философия и социология в 
Пакистане» [Степанянц, 1967]. В Пакистане, в 
переводе на английский, книга была хорошо из-
дана и стала одной из популярных. 
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Заметки об Индии 
и Пакистане

— ДД: Вячеслав Яковлевич, хотелось бы рас-
спросить вас о вашей личной исследовательской 
тематике.

— ВБ: О ней я уже отчасти говорил — мелкая 
промышленность, урбанизация, капитализм, 
социально-экономическое и социально-полити-
ческое развитие... Я, кстати говоря, чем дальше, 
тем более критично отношусь к странам, кото-
рые изучаю. Наверное, это плохое свойство, но 
это результат впечатлений от посещения стран 
и ознакомления с публикациями. В Пакистане 
я провел в общей сложности более трех лет. 
После 70-х годов, был в конце 1980-х и в середине 
90-х (оба раза вместе с В. Н. Москаленко), потом 
уже один в 2000 и 2003 годах, и последний раз 
вместе с С. Н. Каменевым в 2013 г. Видел страну 
в разное время, хотя, видимо, под одним и тем 
же углом зрения. Так вот, для Пакистана, навер-
ное, особенно подходит образное выражение 
«рост без развития». Это, конечно, оксюморон, 

поскольку не бывает роста без развития и раз-
вития без роста, но бывает более экстенсивное 
и более интенсивное развитие, как экономики, 
так и социальной сферы или, как иногда говорят 
сейчас, эксклюзивная и инклюзивная эволю-
ция. Так вот, для Пакистана характерно по преи-
муществу расширение, а не преобразование, и 
остается актуальным вопрос о том, возможна ли 
глубокая трансформация общества в принципе. 

Кстати, в 2013 году мы ездили на литератур-
ный фестиваль в Карачи, где представлялась, в 
частности, выпущенная широко известным из-
дательством Oxford University Press (отделением 
в Карачи), написанная совместно мной и Вла-
димиром Николаевичем Москаленко книга 
«A Political Development of Pakistan. 1947–
2007». В основном это перевод нашей моногра-
фии «История Пакистана. ХХ век», вышедшей в 
2008 г. Так вот, на презентации меня спросили 
из зала, что я думаю о самой идее Пакистана, 
удачной ли она была? Пришлось отвечать, что 
идея была удачной, а развитие Пакистана — это 
история успеха. Но интересна сама постановка 
вопроса. 

Выступление вице-консула 
на митинге в Бахавалнагаре 
(Пакистан) в ноябре 1974 г.
Из личного архива В. Я. Белокре-

ницкого

Vice Consul’s speech at a rally 
in Bahawalnagar (Pakistan), 
November 1974
Photo from the author’s personal 

archive
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Что касается Индии, то современная Индия 
мне мало известна. Первый раз я был в Индии 
студентом, видел ее тогда спустя 15 лет после 
того, как она получила независимость. Это 
была еще полуколониальная страна, очень бед-
ная, слаборазвитая, с комплексом преклонения 
перед колонизаторами. В число трех студентов-
историков, которые остались в Дели, был Саша 
Шаповалов. Он был маленького роста, худой, 
очень радовался, когда индийцы уступали ему 
дорогу на улице. Для них любой белый человек 
был господином, сахибом. 

Представляете, мы приезжаем в Бомбей в 
1963 году. Консулом там был В. П. Якунин, по-
том посол в Пакистане, и он нам говорит: вы 
приезжаете в момент, когда плавательный бас-
сейн в фешенебельном районе города в послед-
ний раз работает в режиме «только для белых». 
Сознание индийцев того поколения было очень 
колониально зависимым. 

Индия в период моего следующего посеще-
ния, в 80-х годах, оставляла впечатление отста-
лой страны по сравнению с Советским Союзом 
того периода. И сознание индийцев менялось 
медленно. Помню, в Бомбейском университете 
я выступал с докладом об урбанизации в Ин-
дии. Тема моя была связана с работой в Группе 

по демографии, которую возглавлял в нашем 
Институте Ярополк Николаевич Гузеватый,
известный демограф, участник войны, много 
знающий и творчески мыслящий человек. Эта 
группа, кстати, была одной из так называемых 
«вертикальных», созданных после прихода ди-
ректором Е. М. Примакова и объединявших 
сотрудников различных отделов, т. е., по-иному, 
межотдельская группа. Я очень многим обязан 
работе в этой группе, из ее участников остались 
в Институте только двое, помимо меня, еще за-
ведующий Отделом экономических исследова-
ний Александр Владимирович Акимов. 

Так вот, возвращаясь к Бомбею, помню, что 
мои индийские слушатели не согласились с 
термином псевдоурбанизация, или ложная 
урбанизация, которым мы в то время активно 
пользовались. Недовольство они выражали не-
громко, понимая, что у меня тогда были основа-
ния считать урбанизацию в Индии особым явле-
нием — и напоминающем мировые образцы, и 
не напоминающем, поскольку города разраста-
лись за счет трущоб и кварталов для бездомной 
бедноты. 

Последний раз в Индии я был в начале 2003 г., 
и Дели был еще узнаваем. Это была знакомая 
Индия, может быть, уже более продвинутая впе-

Верблюжья повозка 
в г. Карачи (открытка)

Из личного архива 

В. Я. Белокреницкого

Camel cart, Karachi
(a postcard)

Photo from the author’s 

personal archive
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ред. Современная Индия, говорят, сильно изме-
нилась, но не думаю, что она переменилась кар-
динально. Мешает груз огромного населения, 
разнообразие условий жизни в продвинутых и 
отстающих регионах. Опасным фактором, по 
всей видимости, является торжествующая ныне 
в ней индуистская идеология, хиндутва. Она 
может стать в будущем причиной внутренних 
раздоров и расколов, дальнейшего ужесточения 
не только внутренней, но и внешней политики 
страны. 

Относительно Пакистана можно сказать, что 
он развивался до 1990-х годов, как и Индия, 
но с существенным отличием — с более силь-
ным сохранением на значительной территории 
порядков, которые напоминают феодальные, 
азиатско-феодальные, где главным ресурсом яв-
ляется владение землей и власть над населением, 
которое землей не владеет. Такая ситуация при-
водит к расцвету клановой и кланово-племен-
ной системы социальной жизни. В нынешнем 
столетии проблемы Пакистана не убавились, как 
в Индии, или в бывшей до 1971 года восточной 
провинции Пакистана, которая стала отдельным 
государством, Бангладеш, а возросли.

За время независимости население Пакистана 
росло поразительно быстро. В Индии, как из-
вестно, рост населения тоже быстрый, но замед-
ляющийся, хотя оно все равно скоро обгонит 
или уже обогнало население Китая, выйдя на 
первое место в мире. А Пакистан… Представьте 
себе, в Западном Пакистане, то есть в нынешнем 
Пакистане, первая перепись 1951 г. фиксирует 
34 миллиона человек, а сейчас 225–230 миллио-
нов. Это практически рекорд! Рост примерно в 
семь раз за относительно небольшой промежу-
ток времени в 75 лет. 

Рискуя повториться, скажу, что Пакистан 
остался, на мой взгляд, во многом таким же, 
каким был, расширенным, не изменившимся по 
сути. Конечно, в стране более развита инфра-
структура, изменились крупные города, очень 
хорошо живет высший класс: его представители 
купаются в роскоши, у них много золота, много 
земли и другого недвижимого имущества, но 

бедность на другом конце социальной лестницы 
при этом растет. Выход у недовольного своим 
положением населения один — бежать за гра-
ницу, они и бегут. Пакистанское население, как 
и индийское и бангладешское, «выплескивается» 
из территориальных границ. С 1970-х годов на-
чался процесс массовой миграции. Мусульмане 
очень любят уезжать в Англию. Брэдфорд и не-
которые другие города — это мусульманский и 
южноазиатский мир.

— ДД: Их принимают там как жителей быв-
шей колонии?

— ВБ: Бывшая метрополия и такие страны, 
как США, их принимают в соответствии со 
своим законодательством, а мигранты едут 
обычно к родственникам и знакомым, многие 
молодые люди для получения образования, по-
том ищут работу и нередко находят. Часть бо-
гатых на родине уезжает в поисках применения 
своим талантам и богатствам. Вы же знаете, что 
люди из бывших колоний и зависимых стран 
становятся ныне (особенно в самое последнее 
время) руководителями государств, которые 
когда-то были центрами колониальных импе-
рий — премьер-министр Великобритании 
Риши Сунак — индиец, через родственные 
связи он близок к премьер-министру Индии 
Нарендре Моди, Садык Хан, мэр Лондона — 
пакистанец из Панджаба. 

Но это верх айсберга, а в его подводной части 
миллионы борющихся за существование лю-
дей. Они спасаются из того же Пакистана — за 
последний год политического кризиса из этой 
страны, по некоторым сведениям, уехал мил-
лион, а может быть и миллионы людей. Недавно 
мы беседовали с давним нашим знакомым пакис-
танцем, выпускником РУДН, кандидатом наук. 
Он говорил, что средний класс страдает от фрус-
трации — от разочарования, безысходности, 
цены бешено растут, работы нет, учиться негде. 
По опросам, 40 % молодежи хочет уехать. 

— ДД: Вы говорите как ученый и все это 
ужасно интересно, но как-то мало в этом ро-
мантики… Вот один наш коллега признался, что 
в детстве прочитал «Туманность Андромеды» 



восточное чаепитие

84

Ивана Ефремова, кто-то увлекается индийским 
кинематографом и влюбляется в Индию. Может 
быть, у вас было такое?

— ВБ: Ефремова я читал скорее в юности, 
чем в детстве и индийское кино смотрел тогда 
же. Относительно индийского кино особых 
иллюзий по поводу того, что позднее назвали 
«Болливудом», т. е. бомбейским Голливудом, не 
испытывал. 

— ДД: А как же Радж Капур?
— ВБ: «Авара хун, авара хун», — могу сказать, 

что это «Бродяга»27. И «Господин 420» (Шри 
чарсао бис)28, тогда это было мило, но меня осо-
бенно не увлекало.

— ДД: Может, Редьярд Киплинг?
— ВБ: Киплинг мне более интересен, но и к 

нему я обратился позже, уже занимаясь коло-
ниальным временем, для уточнения некоторых 
сторон жизни тогдашней Индии. 

Путешествия по заповедному 
Синду

— ДД: Для меня, знаете, это какая-то загадка: 
Киплинг — колонизатор, а так влюбился в эту 
цивилизацию, описал ее лучше, чем многие 
местные авторы. 

— ВБ: Англичане некоторым образом ро-
мантизировали места, где побывали или жили, 
причем задолго до Киплинга. Так, Александр 
Бёрнс29, потомок знаменитого шотландского 
поэта Роберта Бёрнса, написал в 1830-х гг. о 
своих путешествиях по долине Инда и о визите 
в Бухару. Его книги и сочинения других англи-
чан той же профессии, путешествующих аген-
тов-разведчиков, были у них на родине весьма 
популярны. Они все тщательно записывали, но 
не только для истории, а для того, чтобы под-

27 «Бродяга» (आवारा, Awaara) — индийская драма, снятая в 1951 г. Раджем Капуром, исполнившим главную роль в 
фильме. Сочетает социальные и реформистские темы с жанрами криминального фильма, романтической комедии 
и музыкальной мелодрамы. — Ред.

28 «Господин 420» (श्री४२०, Shree 420) — индийская романтическая драма режиссера Раджа Капура, вышедшая в 
1955 году. Состоит из двух частей, первая из которых содержит элементы комедии. 

29 Сэр Александр Бёрнс (Sir Alexander Burnes; 1805–1841), шотландский путешественник, офицер и дипломат, 
участник «Большой игры». Имел прозвище «Бухара Бёрнс» (Bokhara Burnes) за исследования Бухары; его мемуары 
«Путешествия в Бухару» (Travels into Bokhara), опубликованные в 1835 г., стали бестселлером. — Ред.

готовить почву для будущего расширения ко-
лониальных владений. Александр Бёрнс, между 
прочим, погиб молодым человеком в Кабуле в 
1842 году, вместе почти со всеми другими ан-
гличанами, пытавшимися уйти из Афганистана 
после почти четырех лет, на протяжении ко-
торых они поддерживали власть Шаха Шуд-
жи, привезенного ими из Индии. Англичане 
очень любили описывать увиденное на северо-
западе Индии и в Афганистане. Наш ведущий 
историк-экономист Убайд Вафабекович Оким-
беков, опираясь во многом на их сведения, под-
готовил интересную монографию о социально-
экономическом развитии Афганистана. 

Когда я ездил по Синду — одной из самых за-
поведных частей Пакистана, я часто вспоминал 
впечатления англичан о тех же местах и удив-
лялся, как мало изменилось за полтора столе-
тия, только мечетей стало несравнимо больше. 
Кстати, мои поездки по югу Пакистана во вре-
мя работы в Карачи в первой половине 1970-х, 
объясняются вполне прозаическими причина-
ми. В конце каждого года руководитель карачин-
ского отделения АПН вставал перед проблемой, 
как сохранить в бюджете выделяемую централь-
ным офисом сумму для поездок по стране, а по-
тому он охотно отпускал меня, даже подталкивал 
к этим поездкам.

— ДД: «Освоить бюджет»?
— ВБ: Да, была такая интермедия у Аркадия 

Райкина. Он в роле завсклада командует в конце 
года — купим, мол, рояль, а подчиненные во-
прошают — зачем? А он — как зачем? Картошку 
хранить будем. Так и с моими командировками: 
толку от них для нашего дела было немного, но 
деньги не пропадали, а мне как пакистановеду 
было интересно. Дважды или трижды я ездил 
по глубинке, побывал в отдаленных местах. 
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Выступал на урду на митинге в Бахавалнага-
ре (недалеко от границы с Индией) на меро-
приятии, посвященном годовщине Ок-
тябрьской революции. Язык я знал плохо, но 
пакистанцы сделали вид, что понимают. Гово-
рить я мог бы и на английском, но на урду было 
демократичнее, а советский дипломат (у меня 
был дипломатический паспорт) должен был 
быть именно таким. 

Курили они беспощадно. Помню, спать не 
удалось: всю ночь они прокурили. Это была 
местная интеллигенция, в основном, студенты, 
клерки, адвокаты. Видел и другие совершенно 
захолустные городки с крайне чем-то возбуж-
денным мужским населением, женщин вообще 
не было видно, сидели дома, за четырьмя сте-
нами (чар дивар). Вспоминается, как утром мы 
въезжаем в довольно крупный город Суккур, 
он стоит на Инде, — вид удивительный, все за-
полнено мужчинами в белом…

— ДД: Как в мечте Остапа Бендера, который 
стремился в Рио-де-Жанейро, где все мужчины 
в белых штанах? 

— ВБ: Да-да, именно. В крупных городах 
женщин на улице довольно много, но в неболь-
ших почти не видно, их можно увидеть во время 
посещения гробниц святых. Это либо палом-
ничество с детьми, либо с мольбами о детях. 
В Сехване, городе в Синде, где расположена 
гробница Лал Шехбаз Каландара, святого 

XIII века, суфия, одного из тех, кто обратил 
в ислам местное население, было много кра-
сочно одетых женщин. Пакистан, между про-
чим, — хорошее место для путешествий: там 
было и осталось до сих пор много заповедных 
мест, сохранивших атмосферу органичного 
Востока. Таких стран заповедного типа на 
современном Востоке, по-видимому, не так 
много. Но для путешествий Пакистан все еще 
очень опасен. В 70-е годы прошлого века ситуа-
ция была иной, хотя и тогда было не совсем 
безопасно. 

Кажется, в 1975 году я направлялся на машине 
из Карачи в Лахор (это второй по величине и 
значению город страны, столица главной про-
винции Панджаб). И вот по дороге, в северном 
Синде, нас остановил большой джип, япон-
ский Pajero, полный вооруженных людей. 
Меня вез водитель-пуштун — так у него руки 
задрожали и голос сел. Предводитель этой ко-
манды спросил, кто мы такие. Дрожащим го-
лосом водитель и журналист из нашего офиса 
АПН объяснили, что я из советского посольс-
тва. Он походил, посмотрел и уехал. Когда мы 
продолжили путь, мне объяснили, что мы под-
вергались серьезнейшей опасности, потому что 
вадеро, вожди синдских кланов, — абсолютные 
хозяева на своей территории. Никакая поли-
ция, никакие дипломатические паспорта для 
них значения не имеют. В Пакистане они на-

Сады Шалимара, Лахор 
(открытка)

Из личного архива 

В. Я. Белокреницкого

A part of Shalimar Garden, 
Lahore, Pakistan 
(a postcard)

Photo from the author’s 

personal archive
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зываются дакойтами (грабителями, как в коло-
ниальное время). Вадеро бывают настоящими 
бандитами и вымогателями, власть в государ-
стве уже тогда, а сейчас еще больше, далеко не 
безгранична. Крупное землевладение ликви-
дировать государству не удалось, а синдский 
землевладелец — это помещик и господин, 
который со своими крестьянами может делать 
все, что захочет.

Совсем недавно в крупнейшей газете Dawn30

опубликован рассказ о том, как молодой вы-
ходец из кланов племенного района Кхандкот, 
получив степень доктора наук во Франции за 
исследования в области искусственного ин-
теллекта, был зверски убит за попытку начать 
занятия с местной молодежью. Вот такой пара-
докс — ИИ и средневековый порядок, нарушать 
который заинтересованные в нем блюстители 
не дают. Сегодня, конечно, есть изменения по 
сравнению с колониальными и первыми пост-
колониальными временами, постепенно созна-
ние крестьянской массы меняется — если люди 
недовольны, они убегают. Крепостничества в 
том виде, в каком оно существовало в России, 
в Пакистане нет. Был проведен, к тому же, ряд 
реформ, но устройства жизни на больших про-
странствах сельского Пакистана реформы не 
затронули. Не только реформы, но даже и сти-
хийные бедствия, такие, как разрушительные 
наводнения (последние, небывалой силы, слу-
чились в 2010-м и в прошлом году) дают воз-
можность желающим найти какой-то выход и 
переехать. Но многие предпочитают оставаться 
на месте, потому что это все-таки гарантирует 
пропитание и безопасность, многих страшит 
неизвестность, распространен фатализм. Пусть 
будет так, как угодно Аллаху. Кстати, по индек-
су счастья (есть и такой среди многих индек-
сов, изобретенных для межстрановых сравне-
ний) Пакистан обгоняет Индию и остается 
чуть ли не первой страной в своем регионе. 
Пакистанцы отличаются еще и тем, что очень 
любят детей. 

30 Dawn («Доон») — пакистанская англоязычная газета, основанная в Британской Индии в 1941 г. Крупнейшая 
газета в Пакистане. — Ред.

Немного о социологии 
и демографии 

— ДД: Вячеслав Яковлевич, а как ислам отно-
сится к контролю над рождаемостью? 

— ВБ: Нормально относится.
— ДД: Не так, как в католицизме? Хочешь 

предохраняться — предохраняйся?
— ВБ: Да, абсолютно спокойно. Более того, 

ограничение рождаемости государством поощ-
ряется, но больших результатов, как я говорил 
раньше, это не дает. Я занимаюсь демографией 
исламского мира и изучал вопрос, почему му-
сульманское население так быстро выросло. 
Вот представьте себе, мусульманское население 
в середине прошлого столетия составляло по 
оценкам 300–350 миллионов. Затем, оно стало 
быстро увеличиваться и к концу века достигло 
800–900 миллионов, затем перевалило за мил-
лиард, а сегодня оценивается в 1 600 миллионов 
человек. В начале ХХ века население мусульман-
ского мира составляло десятую долю, в середине 
третью часть, а теперь примерно 25 %. То есть 
каждый четвертый житель планеты — мусуль-
манин. Спрашивается, за счет чего? Ответ не 
в том, что они запрещают или ограничивают 
контроль над рождаемостью, а в том, что ислам 
поощряет большую семью. Первое в исламе — 
семья, всеобщий охват браком. Второе — пред-
почтение мальчиков. Если рождается девочка, 
то семья на этом не успокоится, причем для 
матери рождение сына означает не меньше, чем 
для отца. Если в семье трое девочек, то ждут 
четвертого ребенка. В деревнях, к тому же, чем 
больше детей, тем лучше, чем крупнее семья и 
крупнее большой семейный клан, тем условия 
существования обычно лучше. Я считаю, что 
государство зависит от общества, а не наоборот, 
специфика государств меньше, чем специфика 
обществ.  Пакистанское, как и другое общество, 
проецирует свое представление на государство, 
определяет в значительной степени, как распре-



д. в. дубровская. вячеслав яковлевич белокреницкий: об изучении востока

87

деляется власть в стране. В обществе распростра-
нена власть старшего над младшим — отца над 
сыном, старшего брата над младшим, брата над 
сестрой. 

Сейчас во внешне изменившейся форме со-
храняется, как правило, прежнее старое содержа-
ние. Мария Владимировна Хайцева, соискатель 
нашего Института, провела в Карачи несколько 
месяцев, и написала, основываясь отчасти на на-
блюдениях, как организованы семьи. У каждого 
члена семьи своя роль: даже живя отдельно, они 
все равно помогают друг другу, следуя опреде-
ленным неписаным правилам. А вот, как «обще-
ственное» опрокидывается на государственное: 
нынешний премьер-министр Пакистана Шах-
баз Шариф31, младший брат главы партии, ко-
торая стоит во главе коалиционного правитель-
ства. Так вот, старший брат, лидер партии Наваз, 
из Лондона руководит действиями младшего 
брата и, следовательно, правительства. Если в 
Индии кастовая система, то в Пакистане — 
клановая, семейно-клановая. 

— ДД: А каковы характерные черты этой 
системы и к каким последствиям она ведет? 

— ВБ: Эта система имеет как хорошую, так 
и плохую стороны, поскольку клановость ве-
дет к непотизму, семейственности, коррупции, 
лишает индивидуальной инициативы. Корруп-
ция, олигархия — человеческое общество 
везде далеко от идеала. В исламском обществе 
коррупционно-олигархическая модель развития 
пустила глубокие корни, что, конечно же, не-
гативно сказывается на развитии экономики. 
Пакистанские авторы сами пишут — элита за-
хватила власть в государстве. В настоящее время, 
как и на протяжении более года, разные кланы 
элиты грызутся совершенно диким образом, 
ведут дело к очень серьезным последствиям. 
Могу дать свой небольшой прогноз: Пакиста-
ну предстоит очень нелегкий путь, может даже 
встать вопрос о расколе государства. Восточная 
Бенгалия отделилась в 1971 году. Когда она от-

31 Миан Мухаммад Шахбаз Шариф (شریف شہباز محمد  род. в 1951 г.) — пакистанский государственный и ;میاں
политический деятель. Премьер-министр Пакистана с 11 апреля 2022 г. Бывший главный министр провинции 
Пенджаб. Младший брат политика Наваза Шарифа. — Ред.

делилась, пакистанские верхи сразу столкну-
лись с сепаратизмом в Белуджистане и в пуш-
тунских районах. Сейчас в Пакистане живет 
в два с половиной раза больше пуштунов, чем 
в Афганистане. Две страны связаны между со-
бой как сиамские близнецы, а операция по раз-
делению сиамских близнецов очень сложна. Не 
только эти, но и другие сепаратизмы угрожают 
Пакистану. Останется ли эта страна единой — 
вопрос, который может возникнуть в повестке 
дня мировой политики. 

То, во что «впадает» сейчас эта часть мира, — 
имплозия (взрыв, направленный вовнутрь). 
В талибском Афганистане наблюдается импло-
зия: он взрывается изнутри, его не признают, 
власть вынуждена считаться с нищетой и бес-
правием, женское население полностью лишено 
прав, мужское не знает, что дальше делать…
Страна находится на распутье. Ее «токсичный» 
материал выплескивается в Пакистан. Очень 
нелегкая ситуация и в других странах Среднего 
Востока, в Иране, в курдских районах Сирии, 
Турции, Ирака, да и на Ближнем Востоке, в Йе-
мене, например, в Северной Африке и Африке 
южнее Сахары, где тоже хватает конфликтов. 
Мы являемся свидетелями процесса, который 
может достичь в недалеком будущем точки ки-
пения. И если говорить о том, чем я собираюсь 
заниматься, то это изучение роли Пакистана в 
геополитике и геоэкономике, ну и, конечно, 
судьбой самого Пакистана и региона Афгани-
стан-Пакистан (Аф-Пак). Историческую же 
тему о городах и населении долины Инда, ско-
рее всего, отложу до лучших времен. 

— ДД: Еще коротенький вопрос. Он мне 
очень нравится, и между прочим, привел в не-
которое замешательство Леонида Борисовича 
Алаева [Дубровская, Столяров, 2022, с. 38]. Есть 
ли у вас свое научное кредо, девиз, слова, кото-
рые были бы вам близки?

— ВБ: Нет, абсолютно. И понимаю, почему 
Леонид Борисович увидел в этом проблему. 
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О научном кредо я не говорю, но мне всегда 
нравилась строчка из первой главы книги Еккле-
сиаста: «Во многой мудрости много печали; и 
кто умножает познания, умножает скорбь».

— ДД: Как пессимистично для нашей об-
ласти…

— ВБ: Как раз совершенно точно: чем боль-
ше изучаешь, тем меньше надежд на здешнюю 
мудрость и меньше поводов для представлений 
о ценности знаний. Хотя и без знаний печалей 
не меньше. 

От МГИМО 
до университета Хосэй

— ДД: Вячеслав Яковлевич, знаю, что вы пре-
подавали в МГИМО. Не могли бы вы рассказать 
об основных впечатлениях?

— ВБ: С удовольствием! Я проработал в 
МГИМО 22 года. Преподавать там мне нра-
вилось, считаю, что кафедра востоковедения, 
особенно, когда ее возглавлял Алексей Дмит-
риевич Воскресенский, была очень сильной. 
И остается такой и сегодня при Дмитрии Вик-
торовиче Стрельцове. Со мной преподавали за-
мечательные специалисты, многие были совмес-
тителями, сотрудниками, в частности, нашего 
Института, например, Л. Б. Алаев, И. Д. Звя-
гельская, Э. В. Молодякова. На кафедре эко-
номики вплоть до недавнего времени работала 
Нина Михайловна Мамедова, наш ведущий 
иранист. Жаль, что здание МГИМО находится 
далеко от центра Москвы и добираться до него 
было не очень удобно… Некоторое время в 
начале 2000-х годов я работал в МГУ на новом 
тогда Факультете мировой политики, куда меня 
пригласил Виталий Вячеславович Наумкин, 
возглавляющий и поныне одну из кафедр. Меня 
сменила в качестве преподавателя на факультете 
ведущий индолог Татьяна Львовна Шаумян, 
давний добрый друг и коллега, соавтор ряда тру-
дов (см., например, [Белокреницкий, Москален-
ко, Шаумян, 2003]).

Востоковеды МГИМО выпускали высокого 
качества учебные пособия, сочетавшие науч-

ную достоверность и практическую значимость. 
У меня там был курс, расширяющий мои воз-
можности: пришел я туда как специалист по Па-
кистану, а вести мне дали внешнюю политику 
Индии и всей Южной Азии. Помимо этого, я 
читал общий курс по истории международных 
отношений на Востоке. Начал я его читать в 
Восточном университете, который как частный 
ВУЗ был учрежден Институтом востоковедения 
РАН в 1994 г. С того года лет пятнадцать я читал 
там сначала курс Международные отношения, а 
потом спецкурс «Восток в международных от-
ношениях и мировой политике». Благодарен 
ректору ВУ Нелли Михайловне Хрящевой за 
поддержку моего начинания и издание курса 
лекций, которые позволили читать почти такой 
же курс в МГИМО.

Интерес к международным отношениям воз-
ник у меня в 9–10 классах школы. У отца была 
«История дипломатии» в двух томах, изданная в 
1941 г. под редакцией В. П. Потемкина. Знако-
мился я с ней тогда и впоследствии с большим 
интересом. Последняя моя статья написана как 
раз в русле истории дипломатии, международ-
ной политики, а посвящена политике России на 
Среднем Востоке, так что этот интерес я пронес 
через всю жизнь со школьной скамьи. 

— ДД: А не могли бы вы рассказать основное 
содержание этой статьи? 

— ВБ: Спасибо за вопрос. Если коротко о 
существенном, то для понимания современной 
ситуации я рассматриваю весь период полити-
ки России, государства с разными геополити-
ческими очертаниями и внутриполитическими 
особенностями со второй половины XIX века 
по нынешнее время как эпоху, распадаю-
щуюся на 40-летние интервалы. С 1860-х по 
1900-е годы наблюдалась экспансия, до 1940-х 
годов — консолидация, в 1940–1980-е годы — 
новый период экспансии, который завершился 
неудачей в Афганистане и предшествовал раз-
валу СССР, 1980-е–2020-е годы — очередной 
период консолидации, после которой должна 
начаться эра экспансии. Правда, какой она 
будет, сказать трудно [Белокреницкий, 2023]. 
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Кстати, эта статья появится в очередном, 13 по 
счету, сборнике из серии, которую мы начали 
издавать в 2001 г. на тему «Ислам и политика на 
Ближнем и Среднем Востоке». Почти 25 лет мы 
раз в два года проводим большие конференции с 
участием коллег из Института, других учебных 
и академических учреждений из России и из-
за рубежа и выпускаем тематические сборники 
по этой широкой и актуальной проблематике. 
Серию я считаю достижением нашего Центра. 
Огромную помощь в работе над ней мне оказа-
ла и оказывает руководитель нашего турецкого 
направления Наталья Юрьевна Ульченко32, 
которая совмещает работу у нас и заведывание 
кафедрой в ИСАА.

— ДД.: Спасибо, Вячеслав Яковлевич! Возвра-
щаясь же к преподаванию, скажите пожалуйста, как 
вы относитесь к нововведениям в преподавании в 
высшей школе, к Болонской системе, например? 

— ВБ: К нововведениям я отношусь спокой-
но. Болонская система в целом нам подходит, 

32 Наталья Юрьевна Ульченко — доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ИВ РАН, турколог, член 
редакционной коллегии журнала «Восточная аналитика». — Ред.

поскольку позволяет интегрировать нашу систе-
му образования с общемировой. 

— ДД: А не могли бы вы рассказать немного о 
вашем опыте преподавания за рубежом? 

— ВБ: Что касается преподавания в Америке, 
то оно было сложным. Я читал, во-первых, не 
свой курс, а внешнюю политику СССР. Казус, 
кстати, состоял в том, что я приехал преподавать 
этот курс в январе 1992 года, когда Советского 
Союза уже не было и пришлось его переимено-
вать во «внешнюю политику бывшего СССР». 
Но так как все это происходило по свежим сле-
дам, то интерес к курсу сохранялся. Я уже гово-
рил раньше об университете Вилланова, о Хафи-
зе Малике и Ю. В. Ганковском, после которого 
Малик меня и пригласил. Студенты-бакалавры 
были дисциплинированы, красивые мальчики и 
девочки — поскольку университет частный, ка-
толический, студенты в основном итальянского 
и ирландского происхождения. Они задавали 
немного вопросов, напоминая наших студентов. 

В гостях у профессора Хафиза 
Малика. Вилланова, штат Пен-
сильвания, США, 2001 г.
Из личного архива В. Я. Белокре-

ницкого

Visiting Professor Hafiz Malik. 
Villanova, Pennsylvania, USA, 2001
Photo from the author’s personal 

archive
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Известный тогда профессор Элвин Рубин-
стейн, автор полутора десятков книг, пригласил 
меня как-то в престижный университет Фила-
дельфии. Там у него занимались другие ребята, 
которые старались задавать вопросы, и система 
преподавания поощряла к активности. Думаю, 
это правильно, хотя иногда она ведет к само-
любованию и верхоглядству. В США, несмотря 
мой опыт общения и даже сочинения профес-
сиональных текстов на английском, знание язы-
ка меня немного сдерживало, особенно понима-
ние студентов — иногда приходилось переспра-
шивать, что именно они хотят выяснить. 

Зато в Японии, куда я приехал в университет 
Хосэй в 1993 году, я столкнулся с другой про-
блемой плохого понимания японскими студен-
тами английского языка. В университет меня 
пригласил очень симпатичный профессор Юдзи 
Судзуки, который меня всячески поддерживал и 
даже приглашал остаться. А я ответил: «Ну, как 
же я без знания японского языка буду у вас до 
пенсии преподавать?».  

— ДД: Выучили бы язык в процессе! (Смех.)
— ВБ: Нет-нет. Его приглашение было, уве-

рен, данью вежливости. К тому же жизнь в Япо-
нии показалась мне скучноватой, хотя японские 
студенты были любознательны и прилежны… 
В общем, от периода преподавания за рубежом 
у меня остались хорошие впечатления. Однако 
наши студенты ничуть не хуже. 

Что касается преподавательского процесса в 
Индии и Пакистане, то он, насколько могу су-
дить, имея лишь опыт знакомства с постановкой 
дела в университетах, продвинулся вперед. Обе 
страны имеют общую традицию и хорошо ор-
ганизованную систему преподавания. К сожале-
нию, они редко приглашают нас преподавать, да 
и других иностранцев, зато сами оккупировали 
все доступные ниши в США, Канаде, Англии и 
Австралии по истории, социологии, экономике, 
проблемам безопасности в своих странах и в ре-
гионе. Индийская и пакистанская профессура на 
Западе сегодня главный авторитет. Американцы, 
конечно, за ними следят. Сколько бы пакистанец 
или индиец ни провел времени в Америке или в 

Англии, он все равно остается по первой иден-
тичности пакистанцем и индийцем, а по второй 
уже будет американцем или британцем. 

— ДД: Вячеслав Яковлевич, наверное, послед-
ний вопрос. Каковы ваши пожелания молодым 
востоковедам?

— ВБ: Хочется пожелать, чтобы востоковедов 
в том числе пакистановедов, а также индологов, 
иранистов, туркологов и т. д. становилось боль-
ше. Сейчас наметилась тенденция роста конкур-
са в аспирантуру, при этом, в связи с известными 
событиями в аспирантуру пошли молодые люди 
с прагматическими целями, но для того, чтобы 
заниматься наукой, надо иметь тягу к знаниям. 
Такое сегодня почувствовать, наверное, слож-
нее, потому что доступ к знаниям стал короче. 
К тому же, при новых требованиях к себе, к 
жизни, к вопросам благополучия, при новых 
возможностях, которые дает развитие техники, 
трудиться надо много и избирательно. Прямой 
дороги нет. У нас была относительно простая 
жизнь — мы знали, что такое хорошая карьера, 
удача и неудача. Нам легче было выбирать доро-
гу, а выбор пути — это самое трудное в жизни. 
Если ты стоишь перед выбором, то это тяжелое 
испытание. Выберешь не то, пойдешь не той до-
рогой, и все получится не так, будешь сожалеть. 
Сожаление — одна из самых сильных эмоций. 
Впрочем, с ней, как и с другими эмоциями, надо 
бороться. 

— ДД: Уважаемый Вячеслав Яковлевич, спаси-
бо за интереснейшую беседу! Надеюсь на новые 
встречи с вами!
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Статья посвящена анализу пропорций плана птолемеевского храма возле поселения Гебель 
эль-Нур (Египет), строительство которого относится ко времени правления Египетского царя 
Птолемея I Филадельфа (правил с 284 по 246 гг. до н. э.). В попытке разобраться в возможной 
логике размерного и геометрического построения храма рассматривается развитие арифметиче-
ского, графического и модульного методов пропорционирования, применявшихся в Египте, на 
примерах сооружений от Раннединастического до Птолемеевского периодов. Так, при создании 
крупнейших раннединастических сооружений использовалась простейшая модульная систе-
ма на основе последовательно простроенных квадратов в сочетании с системой диагональных 
построений. В эпоху Древнего царства в архитектуре начинают отражаться пропорции египет-
ского прямоугольного треугольника со сторонами 3, 4 и 5. На смену простым отношениям целых 
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чисел и прямоугольным треугольникам, заложенных в пропорции сооружений, в эпоху Нового 
царства приходит система построения по диагоналям квадрата. Расширение влияния Среди-
земноморского региона в Птолемеевский период привело к внедрению греческой системы по-
строения по модулю. Между тем в этот период наблюдается сознательная архаизация — возврат к 
методам Древнего царства. Анализ храма в Гебель эль-Нуре показал, что в основе его геометрии 
лежит квадрат, сторона которого задает ширину наосной части (16,68 м), а диагональ — ее длину 
(23,60 м). Середина квадрата является центром круга (диаметр 34,88 м), в который вписан весь 
храм (пронаос вместе с наосом). Помещения и внутренние стены храма могли выстраиваться по 
модулю, роль которого, вероятно, выполнял диаметр основания колонны (1,19 м) или на основе 
прямоугольного треугольника 3:4:5. Таким образом, при построении храма мог применяться ком-
плекс методов, каждый из которых решал свою задачу: получение общей геометрии сооружения, 
вопросы эстетики (фасады), конструкции (толщина стен) и функционирования (размеры и кон-
фигурация помещения). Применение принципов геометрического построения, свойственных 
значительно более ранней эпохе (архаичное построение по диагонали квадрата и применение 
прямоугольного треугольника 3:4:5 для разбивки внутренних помещений), является, вероятно, 
сознательной архаизацией, характерной для данного периода. 

Ключевые слова: Древний Египет, Птолемеевский период, Гебель эль-Нур, храмовая архитекту-
ра, пропорции в египетской архитектуре, геометрическое построение

Для цитирования: Ветохов С. В. Размеры и пропорции птолемеевского храма в Гебель эль-Нуре. 
Восточный курьер / Oriental Courier. 2023. № 2. C. 93–107. DOI: 10.18254/S268684310025618-7

The paper focuses on the analysis of plan proportions of the Ptolemaic temple near the settlement 
of Gebel el-Nour (Egypt), the construction of which is dated to the period of reign of Egyptian king 
Ptolemy II Philadelphus (king from 284 to 246 B.C.). In an attempt to understand the possible logic 
of the dimensional and geometrical construction of the temple, the development of arithmetical, 
graphic and modular methods of proportionality is considered in the examples of structures from 
the Early Dynastic to Ptolemaic periods. Thus, during the construction of the largest Early Dynastic 
structures the simplest modular system based on sequentially constructed squares in combination with 
a system of diagonal constructions was used. During the Old Kingdom architecture begins to reflect 
the proportions of the Egyptian rectangular triangle 3:4:5. To replace the simple ratio of integers and 
rectangular triangles, laid in the proportions of buildings, in the New Kingdom era comes a system 
of building on the diagonals of the square. The growing influence of the Mediterranean region in the 
Ptolemaic period led to the introduction of the Greek system of construction modulo. Meanwhile, 
during this period there was a conscious archaization — a return to the methods of the Old Kingdom.

The analysis of the temple in Gebel el-Nour shows that its geometry is based on a square, the side 
of which, giving the width of the ground area (16.68 m), and the diagonal of which gives its length 
(23.60 m). The centre of the square is the centre of the circle (diameter 34.88 m) into which the whole 
temple is inscribed (pronaos together with the naos). Premises and internal walls of the temple can 
be built according to the module, the role of which is probably played by the diameter of the base of 
the column (1.19 m) or on the basis of a rectangular triangle 3:4:5. Thus a complex of methods could 
be applied to the construction of the temple. Each of these methods solved its task: to obtain general 
geometry of the building, aesthetics (facades), construction (wall thickness), and functioning (size 
and configuration of the hall). The use of geometric principles from a much earlier period (the archaic 
construction of the diagonal square and the use of a rectangular triangle 3:4:5 to divide the interior 
spaces) is probably a deliberate archaization typical of the period.



с. в. ветохов. размеры и пропорции птолемеевского храма в гебель эль-нуре

95

Поселение Гебель эль-Нур располагается 
на восточном берегу Нила, примерно в 15 км 
южнее Бени-Суэфа и 125 км южнее Каира. 
Археологический комплекс в Гебель эль-Нуре 
можно разделить на несколько участков: хра-
мовую зону на Коме I (ок. 140 × 140 м), зону 
поселения на Коме II (ок. 180 × 100 м) и при-
легающие территории к северу (ок. 100 × 100 м), 
включающие каменоломни и два некрополя 
(Северный и Южный), разделенные вади. Рабо-
ты по исследованию храмовой зоны на Коме I 
были предприняты египетской командой в 
2014–2016 гг., в ходе которой были обнаружены 
остатки большей частью разобранного храма 
размером 27,68 × 24,66 м и ориентированного 
по оси запад-восток. Согласно иероглифиче-
ским текстам и изображениям на его внешней 
восточной стене, сооружение храма относилось 
к Птолемеевскому времени (332–30 гг. до н. э.); 
он был основан при правлении Египетского 
царя Птолемея II Филадельфа (правил в 284–
246 гг. до н. э.). В октябре 2022 года начались 
работы по комплексному изучению всего памят-
ника, но уже совместной российско-египетской 
экспедицией. 

Как и большинство египетских храмов, птоле-
меевский храм в Гебель эль-Нуре ориентирован 
на Нил, т. е. смотрит своим главным фасадом 
на запад. Организующая роль Нила вынуждала 
ориентировать храмы самым неожиданным об-
разом: так, храм богини Хатхор в Дендере фак-
тически обращен своим главным фасадом на се-
вер, поскольку Нил в данном районе изгибается 
[Wilkinson, 2000, p. 149].

Стены птолемеевского храма сохранились 
на высоту ок. 0,15–1,50 м от уровня «чисто-
вых» полов, что позволяет достаточно четко 
представить его оригинальную планировку 
(Илл. 1). Здание храма состояло из двух основ-
ных объемов — пронаоса, смотрящего на запад, 

и наоса — с восточной стороны. Вытянутый 
пронаос (24,66 × 6,11 м) содержал галерею (по-
мещение 18 размером 19,70 × 2,26 м) внешняя 
(фасадная) стена которой, состояла из шести 
круглых колонн, объединенных межколонны-
ми перегородками (т. н. экранными стенами), с 
главным проходом в храм по оси пронаоса. 

В северной части галереи сохранилось три 
базы (основания) колонн диаметром ок.  0,82 м 
и высотой 0,32 м со скошенным (коническим) 
завершением, характерным для греко-римского 
периода [Arnold, 2003, p. 55]. На северной базе 
сохранился фрагмент нижней части колонны 
диаметром 1,24 м и высотой в два кладочных 
ряда — 0,67 м. 

Наосная часть храма имеет четырехчастную 
структуру с линейным (осевым) развитием, со-
держащим в общей сложности 14 помещений. 
По бокам от центральных культовых помеще-
ний (1, 2, 3 и 4) располагаются вспомогательные 
(5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14), которые могли ис-
пользоваться для размещения статуй различных 
божеств или выполнять роль сокровищниц — 
кладовых для хранения предметов культа. Полы 
во многих местах разрушены, демонстрируя 
наличие крипт под большей частью помещений. 
Размещаясь в фундаментной части сооружения, 
многие из них не имели свободного доступа 
(лестниц и прохода) и были замурованы.

Учитывая, что на данном этапе проведения ар-
хеологических раскопок на памятнике у нас нет 
всей информации об устройстве фундамента 
храма, говорить об его конструктивных особен-
ностях в полной мере еще рано. Но уже сейчас 
мы можем осуществить анализ общей плани-
ровочной структуры сооружения, попробовать 
понять логику его размерного и геометриче-
ского построения. Другими словами, выяснить 
какими мерами длины могли оперировать 
строители при его сооружении, какими прин-

Keywords: Ancient Egypt, Ptolemaic period, Gebel el-Nour, temple architecture, proportions in 
Egyptian architecture, geometric construction

For citation: Vetokhov Sergey V. Dimensions and Proportions of the Ptolemaic Temple at Gebel el-
Nour. Oriental Courier. 2023. No. 2. Pp. 93–107. DOI: 10.18254/S268684310025618-7 
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ципами пользовались при разбивке плана соору-
жения перед началом строительных работ.

Как представляется, в основе методов т. н. 
«выноса здания в натуру», предшествующих 
его строительству, лежали практичные и интуи-
тивные приемы, выработанные в результате 
длительной практики. В частности, его разме-
ры должны были составлять круглое значение 
в использованных мастерами мерах длины, 
а форма — иметь простую логику геометри-
ческого построения. Данная гипотеза осно-
вывается на нашем понимании древнеегипет-
ской геометрии и математики, имевшей чисто 
прикладной характер, в отличие, например, от 
древнегреческой теоретической геометрии и 
математики, развивавшихся независимо от прак-

тических потребностей [Рожанский, 1980, с. 25; 
Жмудь, 1990, с. 56, 57]. 

Можно выделить три основные задачи при 
«выносе здания в натуру»: 1) построение общей 
геометрии плана сооружения (ориентация и 
габариты); 2) разбивка внутренних элементов 
(стены, помещения, проходы); 3) задание внеш-
него вида (фасады). Для каждой из этих задач 
мог применяться свой метод построения.

Пропорции

Говоря о системе пропорционирования в 
Древнем Египте, безусловно, мы будем подразу-
мевать систему простых отношений, выражав-
ших количественное сравнение двух подобных 

Илл. 1. План птолемеевского храма в Гебель эль-Нуре (рис. © автора)

Fig. 1. Plan of the Ptolemaic temple at Gebel el-Nour (© Sergei Vetokhov)
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вещей. Понятие пропорция подразумевает 
равенство отношений, объединяющих мно-
жество элементов сооружения, приводя их в 
единую систему, т. е. к единому ряду пропорций 
[Чинь, 2021, с. 324–325], что было характерно 
для эллинистической архитектуры, но в Египте 
отразилось только в простом применении моду-
ля (см. далее). 

При детальном анализе пропорций египет-
ской архитектуры советским архитектором 
Вячеславом Владимировым было выделено 
два основных метода построения пропорций. 
1. Арифметический метод, позволяющий вы-
числять пропорции по заданным абстрактным 
числам. Частным случаем данного метода яв-
ляется модульная система, в которой какой-
либо из элементов сооружения принимается за 
модуль по отношению ко всем остальным эле-
ментам (например, размер погребальной каме-
ры, диаметр колонны или ширина святилища). 
2. Графический метод, т. е метод геометрическо-
го построения, например, на основе квадрата, 
треугольника или круга [Владимиров, 1944, с. 5]. 

Раннединастический период 
и Древнее царство 

Попытаемся теперь выделить возможные 
приемы пропорционирования на памятни-
ках различных периодов древнеегипетской 
истории. Так, первичный анализ пропорций 
крупнейших раннединастических памятников 
показал использование простейших фигур в 
их построении, где основной фигурой являет-
ся квадрат и его производные. Отношения в 
сооружении могли складываться из диагона-
лей квадрата или полуквадрата, методом по-
следовательно увеличивающихся квадратов и 

1 Мастабу царицы Нейтхотеп первоначально считали гробницей царя I династии Менеса, что мы как раз и видим у 
Владимирова. И только позднее ее владелицей назвали Нейтхотеп — жену или дочь Нармера, отчасти из-за боль-
шого количества найденных в ней надписей с ее именем.

2 Основной единицей измерения древнеегипетских строителей являлся т. н. царский локоть, который, согласно 
современным метрологическим исследованиям, находился в диапазоне 52–54 см [Zignani, 2010, p. 153]. В эпоху 
Древнего царства царский локоть равнялся 52,5 см и состоял из 7 ладоней по 7,5 см; ладонь состояла из 4 пальцев 
по 1,875 см.

их диагоналей (Илл. 2). Так, например, в ос-
нове мастабы царицы I династии Нейтхотеп 
в Нагаде1 лежат два квадрата, а ориентация ее 
внутренних помещений выстроена в соответ-
ствии с их диагоналями [Владимиров, 1944, 
с. 7, рис. 9]. 

По мнению Владимирова, в ранних памят-
никах построение идет от части к целому, 
поэтому при анализе пропорций египетской 
архитектуры необходимо прежде всего найти 
исходную минимальную величину. Такой ис-
ходной величиной, как считал Владимиров, в 
гробнице Нейтхотеп служила ширина погре-
бальной камеры, равная высоте равносторон-
него треугольника, вписанного в эту камеру 
[Владимиров, 1944, с. 6]. Но если мы обратим 
внимание на габаритные размеры данной ма-
стабы (53,4 × 26,7 м), то они соответствуют 
101 5/7 × 50 6/7 древнеегипетских локтя2. Ве-
роятнее всего, размеры основания мастабы в 
ее исконном виде составляли 102 × 52 локтя, 
а размеры самой мастабы 100 × 50 локтей, где 
основание выступало на 1 локоть с каждой 
стороны. 

Таким образом, мастаба Нейтхотеп является 
наглядным примером комбинации простейших 
методов построения, которое могло идти в двух 
направлениях: извне и изнутри, когда внешние 
габариты сооружения были заданы крупными 
целыми значениями локтей, а построение вну-
тренних помещений и стен шло от погребальной 
камеры (ок. 12 × 14 локтей), соответственно, слу-
жившей модулем для построения внутренних 
помещений и стен мастабы. Подобная двунап-
равленность, вероятнее всего, существовала в 
архитектуре всегда: назначение внешних пропор-
ций отвечало за визуальное восприятие архитек-
туры — эстетику, а внутренних — за функцио-
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нальное наполнение и конструкцию сооружения. 
Безусловно, для уверенного понимания логики 
построения раннединастической архитектуры 
анализа одной мастабы явно недостаточно. 

Другой схожий пример памятника, построе-
ние которого, шло в двух направлениях, — пи-
рамидный комплекс царя III династии Джосера 
в Саккаре, габаритные размеры которого также 
близки двум квадратам (544 × 277 м), а все эле-
менты плана выстроены с применением квадра-
та и его производных [Владимиров, 1944, с. 9, 
рис. 17, 18]. 

Позднее в архитектуре стали применять 
прямоугольный треугольник с соотношением 
сторон 3, 4 и 5, получивший название Египет-
ского треугольника. Он лежит в основе углов 
наклона (53° 7’ 48’’) целого ряда древнеегипет-
ских пирамид IV, V и VI династии — пирамид 
Хафра в Гизе, Усеркафа, Тети, Пепи I, Пепи II 
и Меренра в Саккаре, и Нефериркара в Абусире. 
На основе данного треугольника сделан план 
долинного храма пирамиды царя Снофру в Дах-
шуре, припирамидный поминальный храм царя 
Хуфу и храм Сфинкса в Гизе [Rossi, 2007, p. 160, 
fig. 78], что делает эти сооружения, вероятно, 
самыми ранними известными памятниками с 
заложенными в них пропорциями классическо-
го Египетского треугольника.

Кроме прямоугольного треугольника с соотно-
шением сторон 3, 4 и 5, существуют и другие пря-

моугольные треугольники с целыми значениями 
сторон (5:12:13, 8:15:17, 7:24:25, 21:20:29) [Rossi, 
2007, p. 220, fig. 98], которые в разной степени 
могли использоваться как в качестве прикладных 
(для построения прямого угла на строительной 
площадке), так и закладываться в пропорции со-
оружений. Например, высота двух дахшурских 
пирамид (Ломаной и Северной (Красной)) 
царя IV династии Снофру точно соответствует 
200 локтям, тогда как длины их оснований — 
358 и 419 локтей соответственно. Т. е. в случае с 
двумя данными пирамидами, высота задавалась 
круглым значением локтей, а размер основания, 
вероятно, является результатом применения 
прямоугольного треугольника со сторонами 
20:21:29 с углами (43° 36’ 10’’ и 46° 23’ 50’’), за-
ложенного в угол наклона (43° 22’) граней 
пирамид. Также ярким примером заложенных 
в сооружение крупных круглых значений лок-
тей и Египетского треугольника 3:4:5 является 
пирамида царя VI династии Пепи II в Север-
ной Саккаре, длина основания которой соот-
ветствует 150 локтям, а высота — 100 локтям. 

Помимо масштабных сооружений, примене-
ние прямоугольных треугольников с целыми 
значениями сторон (3:4:5 и 5:12:13) выявлено 
в целом ряде культовых часовен скальных гроб-
ниц, относящихся к эпохе Древнего царства и 
расположенных на Восточном плато некрополя 
Гизы [Ветохов, 2022].

Илл. 2. Квадрат и его производные (рис. © автора)

Fig. 2. The square and its derivatives (© Sergei Vetokhov)
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В итоге, говоря словами французского инже-
нера и историка архитектуры Огюста Шуази, 
система арифметических отношений, при-
меняемая в архитектуре Древнего Египта, не 
была достаточно развитой, демонстрируя край-
не простые соотношения отдельных частей 
сооружений, как, например, 1:2 или 3:5, выра-
женные целыми значениями в единицах меры. 
А в целом, методы построения архитектуры эпо-
хи Древнего царства характеризуются сочета-
нием арифметического и графического мето-
дов, применяя которые египтяне стремились 
установить простые численные отношения, 
совпадающие с простыми же геометрически-
ми построениями [Шуази, 2022, с. 48, 50–51]. 
Это можно объяснить тем, что приемы построе-
ния шли из строительной практики и требовали 
практичных и легко тиражируемых приемов 
построения.

Новое царство 

В сооружениях Нового царства строители 
продолжают применять метод построения по 
диагонали квадрата, как и в предыдущий пе-
риод, но с той лишь разницей, что теперь длина 
сооружения высчитывается из суммы сторо-
ны квадрата и его диагонали. Таким образом, 
например, построен храм Хонсу в Карнаке 
(XII в. до н. э.) [Владимиров, 1944, с. 15, рис. 40]. 
Реже использовали прием, при котором длина 
храма задавалась двумя диагоналями квадрата, со 
стороной равной ширине храма, как, например, 
храм Рамсеса III в Мединет Абу (XII в. до н. э.) 
[Владимиров, 1944, с. 15, рис. 41].  

Птолемеевский период 

Приемы построения по диагонали квадрата 
продолжали применяться и в поздний — Пто-
лемеевский период, как, например, построение 
по диагонали полуквадрата, в основной части 
храма Гора в Эдфу (III–II вв. до н. э.), а также 
и за пределами Египта — в Древней Нубии, 
где сохранялось прямое влияние, а местами де-

тальное подражание архитектурной стилистике 
Египта. Так, при построении главного храма в 
Абу Эртейле (Судан) [Ветохов, 2020] I в. н. э. 
сочетают методы, при которых длина храма 
вместе с пилоном складывается из суммы сто-
роны квадрата и его диагонали, а помещения 
выстраиваются по пропорциям (Илл. 3). Безус-
ловно, традиция монументальной архитектуры 
была заимствована мероитами из Египта, но в 
сочетании с местными строительными мате-
риалами и технологиями приняла совершенно 
самобытный облик [Ветохов, 2023]. 

В Египте, помимо методов предыдущей эпохи 
(диагональных построений на основе квадрата 
и его производных), начинают применять мо-
дульную систему, при которой за единицу из-
мерения принимается не конкретная мера дли-
ны, в частности, локоть, а элемент сооружения, 
например, диаметр колонны или ширина свя-
тилища, задающий размеры всей постройке 
[Arnold, 2003, p. 177; Rossi, 2007, p. 127]. 

Зародившись в эллинистический период в 
Древней Греции, этот метод был импортирован 
в Египет на фоне общего культурного влияния 
в Средиземноморье. Но, как мы отмечали ранее, 
уже в Раннединастический период в Египте мо-
дульная система применялась для построения 
толщины стен и помещений. Кроме того, ей 
предшествовало применение сетки квадратов, 
с помощью которой еще в Древнем царстве 
масштабировали изображения и скульптуру для 
переноса макета в натуральную величину.  

В 1965 г. египетский архитектор и археолог 
Александр Бадави на базе анализа более 55 соору-
жений от Додинастического до Птолемеевского 
периода доказал использование квадрата и ряда 
прямоугольных треугольников для разбивки 
планов и высот исследованных сооружений 
[Rossi, 2007, p. 32–56]. Среди этих треуголь-
ников был уже известный нам прямоугольный 
треугольник 3:4:5 и равнобедренный треуголь-
ник с основанием 8 и высотой 5, использо-
вавшийся при постройке Карнакского храма, 
птолемеевских храмов в Ком Омбо и Дендере 
[Rossi, 2007, p. 51–53, fig. 35–37]. В сооруже-
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ниях Древнего царства нам известен только один 
пример использования подобного треугольни-
ка — в пирамиде царя IV династии Менкаура в 
Гизе, угол наклона граней которой (51° 20’ 25’’) 
точно соответствует этому треугольнику.

Из Египта модульная система распространи-
лась на строительство некоторых мероитских 
храмов в Древней Нубии. Так, по предположе-
нию немецкого архитектора Фридриха Хинке-
ля нубийская архитектура времени Среднего 
и Нового египетского царства базируется на 
применении локтя, равного 52,3 см. Его пред-
положение оказалось верным для некоторых 
памятников из Миргиссы, Кермы и Восточной 
Семны. Однако он обнаружил, что в основе 
сооружений Мероитского периода в Мусавва-

рат эс-Суфре, Наге, Матруке, Мероэ и Гебель 
Баркале лежит не длина египетского локтя, 
а греко-римские планировочные принципы, 
где за основу брался строительный модуль 
(например, диаметр колонны), используя кото-
рый сооружалось все здание [Schellinger, 2017, 
p. 103–104]. 

Хинкель считал, что колонна как главный ви-
димый тектонический элемент являлась старто-
вой точкой для получения размеров всех осталь-
ных элементов храма [Hinkel, 1991, p. 221]. Так, 
в некоторых храмах этого периода длина фасада 
в 16 раз превышала модуль, соответствующий 
диаметру колонны или, при отсутствии колонн, 
толщине стены [Rossi, 2007, p. 127]. Масштаб-
ный анализ размеров и пропорций уже поздней 

Илл. 3. Метод построения плана главного храма в Абу Эртейле (Судан) на основе диагонали квадрата
(рис. © автора)

Fig. 3. The method for drawing the plan of the main temple at Abu Erteila (Sudan) based on the diagonal 
of the square (© Sergei Vetokhov)
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мероитской храмовой архитектуры, проведен-
ный Хинкелем, показал возможное использо-
вание соотношения 8:5 в целом ряде храмов 
Мероитского периода (ок. III в. до н. э. – IV в. 
н. э.) в Мусавварат эс-Суфре, Наге и других 
центрах. Так, в т. н. храме Льва в Мусавварат эс-
Суфре (MUS 1000) Хинкель выявил использова-
ние данной пропорции при сооружении плана 
и фасада [Hinkel, 1991, fig. 4–5]. Кроме того, 
он проследил закономерность, при которой 
высота пилона равна расстоянию от его угла в 
основании до противоположного угла дальнего 
пилястра, располагавшихся по бокам от входа 
в храм. Используя данную аналогию, мы ранее 
попытались реконструировать высоту пилона 
главного храма в Абу Эртейле, составившую 
около 6,70 м [Ветохов, 2020, с. 54–67].

Важно отметить, что сооружения, изученные 
Хинкелем, относятся к периоду, когда культур-
ные взаимосвязи по всему Средиземноморью 
были развиты намного сильнее, чем до этого, 
и, следовательно, помимо египетского влияния, 
культурный фон этих памятников мог быть 
иным [Rossi, 2007, p. 56].

В итоге, в исторической перспективе наблю-
даются методы, использованные при строи-
тельстве сооружений от Раннединастического 
до Птолемеевского периода. Очевидно, что во 
все времена новые строительные задачи имели 
широкий мультипликационный эффект и были 
направлены на развитие строительных техно-
логий, математических расчетов, разработку 
новых методов геометрического построения. 
В сооружениях Раннединастического периода 
применяется система построения по диагона-
лям квадрата и его производных. Понятно, что 
для разбивки здания на местности без прямоу-
гольного треугольника сложно было обойтись 
и его могли использовать и в более удаленную 
эпоху, но впервые пропорции Египетского 
прямоугольного треугольника со сторонами 3, 
4 и 5 воплотились в архитектуре только в эпо-
ху Древнего царства. Для нее было характерно 
сочетание арифметического и графического 
методов, при котором простые численные отно-

шения совпадают с простыми геометрическими 
построениями. 

На смену простым отношениям целых чисел 
и прямоугольным треугольникам, заложенным 
в пропорции сооружений, в эпоху Нового 
царства начинают применять несколько видоиз-
мененную систему построения по диагоналям 
квадрата. Расширение влияния Средиземномор-
ского региона в Птолемеевский период привело 
к внедрению модульной системы построения. 
Между тем, в период чужеземного владычества 
наблюдается возврат к методам прошлого — 
сознательная архаизация, подкрепленная над-
писями, отсылающими к методам Древнего 
царства, а также возобновление культа архитек-
торов Древности: Имхотепа (III династия) и 
Аменхотепа (XVIII династия).

Единожды появившись, методы построения в 
той или иной степени продолжали применяться 
на протяжении всей истории Египта. Собствен-
но, как и религиозные представления, допол-
нявшие предшествующие, а не отвергавшие их 
полностью. Но, анализируя памятники тех эпох, 
нельзя не отметить, что каждое сооружение со-
вершенно индивидуально. Подчиняясь общим 
законам построения, каждый памятник демон-
стрирует, насколько система канонов была гиб-
кой и играла скорее вспомогательную роль. 

Анализ храма 
в Гебель эль-Нуре

Построение общей геометрии. Благодаря точ-
но выполненным обмерам удалось убедиться не 
только в том, что птолемеевский храм в Гебель 
эль-Нуре выстроен с высокой точностью, но 
и доказать использование достаточно простых 
геометрических методов при его построении 
(Илл. 4). Так, в основе геометрии храма лежит 
квадрат, сторона которого задает ширину наос-
ной части (16,68 м), а диагональ — ее длину 
(23,60 м). Также середина квадрата является цен-
тром круга (диаметр 34,88 м), в который вписан 
пронаос вместе с наосом. Остается открытым 
вопрос: что определило размер исходного квад-
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рата? Переведя метрические значения в древ-
неегипетские локти (52,5 см), мы не получим 
круглых целых значений: сторона квадрата — 
ок. 31 5/7 локтей, его диагональ — 45 локтей, 
диаметр круга — 65 3/7 локтя, а длина главного 
фасада — 47 локтей. 

Анализ внутренних помещений храма и его 
деталей дает следующие результаты: помещение 
«1» (4,765 × 7,40 м) соответствует 9 × 14 локтей, 
помещение «2» (2,665 × 5,82 м) — 7 × 11 локтей, 
а помещение «3» (3,915 × 7,52 м) — ок. 7 × 14 
локтей. Но остальные помещения не имеют 
целых значений, что позволяет предположить, 
что размеры помещений во время строительства 
не задавались размерами в локтях, а выстраива-

лись иным способом, например, по модулю или 
геометрически. 

Используемые меры длины. Выявить точную 
величину локтя можно различными способами: 
1) путем измерения габаритов сохранившихся 
памятников; 2) измерением элементов соору-
жений (стен, помещений, проходов) и деталей 
оформления (колонн, карнизов и т. д.); 3) об-
мерами строительных меток, вспомогательных 
линий, окружностей, оставленных строителями 
при сооружении памятника; 4) найдя сами из-
мерительные инструменты.

При анализе размеров памятников мы предпо-
лагаем, что общие габариты сооружения задава-
лись в круглых значениях локтей. Так, в размерах 

Илл. 4. Схема возможного построения общей геометрии плана птолемеевского храма в Гебель эль-Нуре 
на основе диагонали квадрата (рис. © автора)

Fig. 4. The scheme of a possible construction of the general geometry of the plan of the Ptolemaic temple 
at Gebel el-Nour based on the diagonal square (© Sergei Vetokhov)
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основания и высоты самых крупных сооруже-
ний Древности — пирамидах, достаточно часто 
можно найти крупные круглые значения локтей, 
как было продемонстрированно ранее на при-
мере двух дахшурских пирамид царя Снофру и 
пирамиды царя Пепи II в Северной Саккаре.

Обнаружить круглые значения локтей также 
возможно, если анализировать детали сооруже-
ний — толщины и высоты стен, габариты от-
дельных помещений и др. Так, например, высота 
окружной стены пирамидного комплекса царя 
III династии Джосера в Саккаре равна 10,50 м, 
что точным образом соответствует 20 локтям, 
где 1 локоть равен 52,5 см [Lauer, 2015, p. 72]. 
Однако размеры самого комплекса, окружен-
ного стеной, равны 544 × 277 м (ок. 1036 × 527 
локтей), что затрудняет сделать точное пред-
положение о размере использованного локтя. 
Например, размеры царской погребальной 
камеры в пирамиде царя IV династии Хуфу 
(длина 10,49, ширина 5,24 и высота 5,84 м) со-
ответствуют 20 × 10 × 11 локтей и являются 
показательным примером соблюдения круглых 
проектных размеров [Lehner, Hawass, 2017, 
p. 152]. 

Обнаруженные древние макеты локтей имеют 
различные размеры, даже, если принадлежат к 
одному историческому периоду. Так, локоть из 
гробницы смотрителя зернохранилищ в Сакка-
ре Аменемопе (XVIII династия) имеет длину 
52,5 см (хранится в Египетском музее в Турине. 
Кат. № 6347). Тогда как из 5 деревянных ма-
кетов локтей с вырезанными отметками ладо-
ней и пальцев из гробницы Сеннефера (также 
XVIII династия), один имел длину 52,7 см, а 
четыре остальных — 53,8 см [Bruyère, 1929, 
p. 55–56, pl. VIII]. Являлись ли данные макеты 
реальными измерительными инструментами 
или служили каким-либо иным целям — сказать 
сложно, но их различные размеры точно не до-
бавляют ясности. Можно только отметить, что 
в период Нового царства также продолжает 

3 В результате теодолитных измерений общих габаритов и размеров помещений храма Хатхор в Дендере, основан-
ного в поздний птолемеевский период — в 54 г. до н. э. [Zignani, 2010, p. 35], среднее значение локтя составило 
53,4 см [Zignani, 2010, p. 155].

использоваться локоть, практически идентич-
ный по длине локтю времени Древнего царства 
(52,5 см).  

Размеры локтя иногда удается определить по 
надписям, оставленных древними строителя-
ми. Так, в храме Хора в Эдфу (III–I вв. до н. э.) 
строительные надписи с подробным описанием 
планировки памятника, его размеров, этапов 
сооружения и отделки каждой из его частей при 
сравнении с реальными размерами помещений, 
дали длину локтя в промежутке 52,2–54,2 см 
(в среднем 53,1 см) [McKenzie, 2011, p. 129–130].  

Возвращаясь к птолемеевскому храму в Ге-
бель эль-Нуре, попробуем рассчитать величину 
использованного локтя при его сооружении, 
например, по большому количеству одно-
типных элементов, в частности, внутренним 
проходам. Так, ширина семи сохранивших-
ся проходов во вспомогательные помещения 
варьируется в промежутке 76–77,5 см, а двух 
других проходов — 80,5 и 82,5 см. Небольшой 
разброс в размерах первых семи проемов (всего 
1,5 см) позволяет предположить об их достаточ-
но близком соответствии проектным размерам. 
При локте, равном 52,5 см и состоящем из семи 
ладоней, ширина первых семи проемов близка 
10 ладоням (по 7,5 см), а двух остальных — 
11 ладоням. Но если принять ширину первых 
семи проемов, точно соответствующих 10 ла-
доням, то размер используемого локтя составит 
от 53,2 до 54,25 см, что близко результатам из-
мерений помещений храма Хатхор в Дендере 
(53,4 см)3 и храма Хора в Эдфу (52,2–54,2 см), 
где среднее значение составило 53,1 см. Одна-
ко и после расчета предполагаемой величины 
габаритные размеры храма не составили круг-
лых целых значений (ширина в узкой части 
30 6/7 – 31 3/7, в широкой 45 3/7 – 46 2/7, а об-
щая длина 50 6/7 – 51 6/7 локтя), что в очеред-
ной раз заставляет предположить применение 
модульной системы, не базирующейся на раз-
мере локтя. 
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Илл. 5. Схемы возможного построения внутренних стен птолемеевского храма в Гебель эль-Нуре 
на основе модуля (диаметра колонны (а) и радиуса колонны (б)) (рис. © автора)

Fig. 5. The scheme of possible construction of the inner walls of the Ptolemaic temple at Gebel el-Nour 
based on the modulus (diameter of the column (a) and the column radius (б)) (© Sergei Vetokhov)
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Модули. Если мы предположим, что диа-
метр колонны, равный 1,19 м, мог служить 
модулем для расчета общих размеров храма 
и его деталей, то габаритные размеры храма 
будут соответствовать ок. 23,2 модуля в длину, 
прибл. 20,7 модуля по ширине главного фа-
сада и 14 модулей по ширине заднего фасада 
(Илл. 5а). В итоге, ряд боковых помещений и 
святилище совпадают с делениями модульной 
сетки или с серединой этих делений. Напри-
мер, размер святилища (2,40 × 3,00 м) точным 
образом соответствует 2 × 2,5 модулям. Но 

4 Так, Шуази отмечает, что применение модуля, равного среднему радиусу колонны, нашло подтверждение в неко-
торых памятниках римской эпохи [Шуази, 2022, с. 323].

еще больше совпадений мы обнаружим с деле-
ниями модульной сетки, если за модуль при-
мем не диаметр, а радиус колонны (59,5 см)4

(Илл. 5б). 
Для разбивки помещений храма мог исполь-

зоваться тот же прямоугольный треугольник 
со сторонами 3, 4 и 5, что и для построения 
общих (внешних) пропорций храма (Илл. 6). 
Так, внутренние стены и углы большей части 
помещений располагаются на пересечениях, 
образованных гипотенузой данного треу-
гольника. Данное наблюдение позволяет за-

Илл. 6. Схема возможного построения внутренних стен птолемеевского храма в Гебель эль-Нуре 
на основе Египетского прямоугольного треугольника 3:4:5 (рис. © автора)

Fig. 6. Scheme of the possible construction of the inner walls of the Ptolemaic temple at Gebel el-Nour 
based on the Egyptian rectangular triangle 3:4:5 (© Sergei Vetokhov)
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ключить, что для построения внутренних 
помещений, скорее всего, мог использовать-
ся геометрический метод, основанный на 
прямоугольном треугольнике, а не модульная 
система. 

Таким образом, в птолемеевском храме в 
Гебель эль-Нуре наблюдается использование 
принципов построения, свойственных зна-
чительно более ранней эпохе (архаичное по-
строение по диагонали квадрата и применение 
треугольника 3:4:5 для разбивки внутренних 
помещений). Известны тексты, связанные с 
созданием храмов, в которых содержатся указа-
ния на то, что сооружение построено согласно 
древним образцам. Например, одна из надпи-
сей на стене крипты храма Хатхор в Дендере, 
повествующая о том, что при реставрационных 
работах храма, проведенных царем XVIII ди-
настии Тутмосом III, был использован план 
времен царя IV династии Хуфу, в свою очередь, 
обнаруженный им во дворце царя VI династии 
Пепи I [Clarke, Engelbach, 1990, p. 46; Daumas, 
1953, p. 169]. Возможно, в подражании пропор-
циям значительно более древних сооружений, 
представлявших собой идеал, царь искал свое-
го рода легитимизацию своей власти [Zignani, 
2010, p. 13, 15].

Разобравшись с возможными способами 
построения храма, следует понимать, что ис-
пользование мастерами различных приемов на 
одном памятнике связано с решением целого 
ряда задач: 1) конструктивных, обусловлен-
ных природой материала, используемого в 
конкретных условиях. Например, высота стен 
и выбор строительного материала отражаются 
на толщине стен, а ширина помещений может 
быть ограничена доступным размером пере-
крывающей плиты перекрытия и т. д. [Чинь, 
2021, с. 318–319]; 2) функциональными за-
дачами (размер и количество помещений); 
3) эстетическими (гармоничным соотноше-
нием частей внешнего облика сооружения, с 
которыми попробуем разобраться на следу-
ющем этапе — этапе реконструкции фасада 
храма). 
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В статье рассматриваются три романа известной современной турецкой писательницы Семы 
Кайгусуз «Молитвы, падающие на землю» (2006), «Место на твоем лице» (2009) и «Смех варвара» 
(2015) с точки зрения их поэтологических признаков — сюжетно-композиционного содержания 
и образного наполнения. Цель исследования — доказать, что указанные произведения определя-
ет постмодернистская поэтика, основанная на цитации традиционных текстов, интертекстуаль-
ности, размножении симуляционных образов и их мерцании друг в друге. Для реализации по-
ставленной цели используются следующие задачи: рассмотреть творческую биографию С. Кай-
гусуз, привести содержание романов «Молитвы, падающие с неба», «Место на твоем лице», «Смех 
варвара»; выделить цитатные слои произведений; показать, что в текстовой реальности произве-
дений фигуры героев теряют целостность и даже человеческие очертания, телесность начинает 
замещать духовность; рассмотреть основную проблематику романов и систему симуляционных 
образов. В статье доказывается, что приемы карнавализации являются основополагающими эле-
ментами композиции романов, что выражается на разных уровнях, вплоть до языка произведений. 
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Творческая биография 
Семы Кайгусуз

Сема Кайгусуз буквально ворвалась в литера-
турную жизнь страны в середине 1990-х гг., за-
ставив турецких литературоведов и литератур-
ных критиков говорить о ней как о «серьезном, 
оригинальном писателе с широкими возмож-
ностями, который с мастерством канатоходца
пробирается сквозь толщу слов, играет словами
и создает “особенную прозу слов”, раскрывая

перед читателем внутренний мир своих героев» 
[Şarman, 2010]. 

Кайгусуз родилась 19 августа 1972 г. в городе 
Самсуне. Поскольку ее отец был военным, семье 
раз в три года приходилось переезжать из одного 
города в другой (Гелиболу, Сарыкамыш, Антеп, 
Гирне, Анкара), поэтому девочка сменила мно-
жество школ [Aktaş, 2009]. Отец был родом из 
алевитской семьи, но скрывал свое происхож-
дение, иначе он бы не смог продвигаться по 
военной службе и вообще служить в турецкой 
армии. Он женился на девушке из Салоников. 

В заключении делается вывод, что постмодернистская направленность романистики С. Кайгусуз
проявляется в традиционных для постмодернизма принципах: в текстуализации реальности, в
интертекстуальности, в потере фигуративности симулятивными образами, в замещении высоко-
го, духовного низким телесным началом (карнавализация). В цитации преобладают библейско-
коранические сюжеты, вплетаемые в жизнь современной Турции.

Ключевые слова: Сема Кайгусуз, «Молитвы, падающие с неба», «Место на твоем лице», «Смех
варвара», постмодернистская поэтика, симуляционные образы-знаки

Для цитирования: Репенкова М. М. Постмодернистские черты в романах Семы Кайгусуз. Вос-
точный курьер / Oriental Courier. 2023. № 2. С. 108–116. DOI: 10.18254/S268684310026734-5

The study examines three novels by Sema Kaygusuz, a well-known contemporary Turkish writer: 
Yere Düşen Dualar (Prayers Falling to the Ground, 2006), Yüzünde Bir Yer (A Place on Your Face, 
2009), and Barbarin Kahkahasi (Laughter of the Barbarian, 2015). It focuses on the poetic attributes of
these novels: Their narrative and composition, as well as the imagery. This paper aims to prove that the
above novels belong to the postmodernist school, relying on quoting traditional texts, intertextuality, 
multiplying simulated imagery and them blending into one another. To achieve the aim, the following
tasks were outlined: review the creative biography of Sema Kaygusuz; cite the content of the novels
“Prayers Falling to the Ground”, “A Place on Your Face”, and “Laughter of the Barbarian”; highlight
the quotation layers of the works; demonstrate that the characters lose their integrity and even human
shape in the textual reality of the works, where corporeality starts supplanting spirituality, as well as
to examine the core issues of the novels and the system of simulated imagery. The paper proves that
the techniques of Carnivalesque are fundamental to the novels’ composition, and this is expressed at
different levels, right down to the linguistic form of the pieces. In Conclusion, the study suggests that
the postmodernist outlook of Sema Kaygusuz’s novels is expressed through traditional postmodernist
principles: textualisation of reality, intertextuality, simulated imagery losing its figurativeness, 
and replacement of the spiritual with the corporeal (Carnivalesque). Most quotes in her novels are
represented by citations of the Bible and Qur’an narratives, woven into modern Turkish life.

Keywords: Sema Kaygusuz, Yere Düşen Dualar, Yüzünde Bir Yer, Barbarin Kahkahasi, Postmodernist
poetics, Simulated imagery
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В семье Кайгусуз тема алевизма вообще была 
под запретом. Между тем родители и родствен-
ники отца пережили Дерсимские события 25 де-
кабря 1935 г.: подавление правительственными 
войсками восстания Сейида Рызы и последовав-
шие за ним массовое убийство и высылка из тех 
мест курдов и алевитов. Здесь следует сделать от-
сылку к истории. Алевизм, или кызылбашество, 
сформировался к XVI в. в Анатолии под влия-
нием персидской династии Сефевидов. Термин 
«алевизм» распространился только в ХХ в., вы-
теснив кызылбашество. «Турецкий алевизм — 
региональная форма ислама, тяготеющая к 
шиизму, испытывающая на себе влияние суфиз-
ма и других верований. Основа вероучения: 
триединство Бог-Мухаммед-Али и отрицание 
канонических предписаний суннизма» [Жи-
гульская, 2016, с. 25]. Алевиты почитают Али и 
12 имамов, верят в приход 12 имама — Махди. 
Провозглашают культ мученичества Кербе-
лы и идею самосовершенствования (шариат-
тарикат-марифат-хакикат). Для алевитов ха-
рактерен принцип такийа — скрывания веры, 
религиозной маскировки из-за многовековых 
гонений и притеснений властей. Суть алевизма 
состоит в том, что человек должен совершен-
ствоваться. İnsan-i kamil — это совершенный 
человек, и таковым он отправляется к Богу. 
Алевиты отрицают обрядовость (пятикратный 
ежедневный намаз, посты). Но соблюдают 
12-дневный пост в месяц мухаррам в память о 
мучениках Кербелы. Празднуют Новый год 
12 марта, красят в этот день яйца. 

Ключевой момент алевитского ритуала — 
радение айн аль-джем (или джем). Его цель 
заключается в поклонении Богу, в духовном
обновлении и даже в механизме общественного 
и индивидуального контроля (в период Осман-
ской империи джем играл роль судебного орга-
на внутри общины). Алевиты признают равен-
ство между мужчиной и женщиной, отрицают 
многоженство, поскольку у имама Али была 
одна жена Фатима. Они почитают суфия XIII в. 
Хаджи Бекташи Вели, посещают его гробницу 
в городе Хаджибекташи. Особо почитают свя-

того бессмертного праведника Хызыра. «Боль-
шинство толкователей и хронистов считают 
Хызыра (Хидра) пророком, а некоторые еще и 
посланником. Порой его причисляют к ангелам. 
В народном исламе, суфизме и алевизме Хы-
зыр — один из самых почитаемых святых (вали). 
Некоторые полагают, что Хызыр (Хидр или ал-
Хидр, ал-Хидир, Хизр, Хидрун), “Зеленый” — 
прозвище пророка, а его подлинное имя — 
Балйа, сын Малкана. “Зеленым” же его прозвали 
за то, что всякое место, куда он присядет (или 
где пребывает), зазеленеет (или окружено цве-
тущей зеленью). 

С последним связано представление о Хызы-
ре как о «покровителе плодородия» [Ибрагим, 
Ефремова, 1996, с. 368]. Алевиты держат трех-
дневный пост 13–15 февраля в память о Хызыре. 
В эти три дня Хызыр является к людям в разных 
обличьях — бедняка, сироты, заключенного. 
Обязанность верующего в дни воздержания — 
помочь бедняку Хызыру, накормить его и 
вообще любого нуждающегося. Алевиты 6 мая 
отмечают праздник Хыдыреллез. Бессмертный 
праведник Хызыр помогает нуждающимся на 
суше, а праведник Ильяс — на воде. И только 
раз в год, ночью они встречаются под розовым 
деревом, праздник их встречи — Хыдыреллез. 
Это традиционный праздник, он уходит кор-
нями к гуннам, гектюркам. Китайцы говорили, 
что тюрки в это время пели песни, резали жерт-
венных животных, проводили конные соревно-
вания. Музыка — важнейшее составляющее але-
витских радений. Согласно алевитам, обитель 
Бога — это душа человека. «Исламская традиция 
в алевизме преобладает, но форму алевитского 
учения определяют доисламские верования 
и обряды. Письменная традиция почти пол-
ностью отсутствует» [Жигульская, 2016, с. 44].

В ХХ в., уже в республиканской Турции, прои-
зошло крупнейшее за всю историю страны вос-
стание курдов в Дерсиме. Дерсимское восстание
под предводительством вождя курдского пле-
мени Сейида Рызы разразилось после выхода в
свет закона о переименовании иля Дерсима в
Тунджели. Кемалистским руководством по это-
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му закону предусматривалась следующая мера: 
сдача властям оружия местным населением, ко-
торое в основном представляли алевиты, курды
и турки. Население начало этому сопротивлять-
ся. Военное вмешательство властей реализова-
лось бомбардировками Дерсима с аэродрома
Диярбакыра, использованием зажигательных
бомб, удушливых газов, конфискацией оружия
у местных жителей и депортацией населения
в другие районы. 75-летний Сейид Рыза об-
ратился с письмом за помощью к Великобри-
тании. Британцы предпочли не вмешиваться
в конфликт. 

Восстание было подавлено, организаторы каз-
нены. Погибло 15 943 жителя Дерсима, 9 тыс. 
были насильственно переселены [Жигульская, 
с. 49–53]. Бабушка со стороны отца С. Кайгу-
суз, будучи еще совсем маленькой девочкой, 
пережила это восстание и высылку алевитов
из Дерсима после восстания. Семья бабушки
с большими трудностями (пешком, умирая в
пути от болезней и ран) добралась до Самсуна, 
где и обосновалась. В детстве Кайгусуз каждый
год регулярно приезжала к бабушке и другим
родственникам. В доме бабушки, по признанию
писательницы, «она встречалась с истинно на-
родной культурой Анатолии. В ее рассказах
оживали джинны, пери, Хызыр» [Aktaş, 2009]. 
Кайгусуз в интервью «От безмолвного стыда к
языку жертвы: с Семой Кайгусуз, не оберегая

1 Здесь и далее приводятся названия произведений С. Кайгусуз на русском и турецком языках, а также годы их 
публикации.

ее слово», которое было опубликовано в по-
пулярном литературном журнале «Sabitfikir» в
октябре 2011 г. известными турецкими литера-
туроведами О. Тюркешем и С. Гюмюшем, сказа-
ла, что события, связанные с разгромом Дерсим-
ского восстания, «сродни немецко-фашистской
депортации» и «окультуриванием американских
индейцев европейскими колонизаторами» 
[Türkeş, Gümüş, 2011] (Илл. 1).

В 1994 г. Кайгусуз стала выпускницей кафедры
связей с общественностью и рекламы факульте-
та общественных коммуникаций университета
Гази (Анкара). В студенческие годы будущая
писательница работала на радио, участвовала
в радиопостановках пьес, играла в театре, ув-
лекалась хореографией. Первые рассказы она
опубликовала в журналах «Kitap-lık», «Adam
Öykü», «Varlık», «Düşler Öyküler». Получила две
литературные премии на конкурсах молодых
национальных писателей: молодежную премию
имени Яшара Наби (1995) и вторую премию
издательства «Gençlik Yayınevi». Но рассказы, 
представленные на премии, не были опублико-
ваны отдельными книгами.

Первая печатная работа Кайгусуз вышла в
1997 г. Это был сборник рассказов «Ближе к
середине / В середине половины» (Ortadan Yarı-
sından, 1997)1. В 2000 г. была опубликована книга
рассказов «Пятно от сундука» (Sandık Lekesi). 
В том же году она была удостоена литературной

Илл. 1. Турецкая писательни-
ца Сема Кайгусуз
Fig. 1. Turkish author Sema 
Kaygusuz
Source: URL: https://www.

ekmekvegul.net/index.php/

kultur-sanat/sandik-lekesi (open 

source)
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премии имени Джевдета Кудрета. В 2002 г. вы-
шел новый сборник рассказов «Пункт/Точка
насыщения» (Doyma Noktası), за которым в
2004 г. последовал сборник «Колодец пленен-
ных слов» (Esir Sözler Kuyusu). В 2008 г. из-
дательством «Lis» был напечатан ее сборник
избранных рассказов на турецком и курдском
языках «Зябнущий» (Üşüyen). Впоследствии эта
книга была переведена на многие иностранные
языки и вышла в Германии, Франции, Швеции, 
Норвегии. В период 2008–2010 гг. Кайгусуз
неоднократно работала в Германии по различ-
ным программам. Например, в 2008 г. она полу-
чила стипендию Гёте-института и жила месяц в
Берлине. А в 2010 г. писательница по немецкой
программе обменов деятелями искусства рабо-
тала в Берлине несколько месяцев. В 2012 г. вы-
шел сборник рассказов Кайгусуз «Меланхолич-
ный» (Karaduygun). 

Но наибольшую известность писательнице
принесли ее романы «Молитвы, падающие на
землю» (Yere Düşen Dualar, 2006), «Место на
твоем лице» (Yüzünde Bir Yer, 2009), «Смех вар-
вара» (Barbarın Kahkası, 2015). Эти произведе-
ния совершенно необычны в эстетико-поэтоло-
гическом плане. Они построены на соединении
несоединимого (реального и сверхъестествен-
ного, духовного и плотского, рационального и
иррационального). Многие турецкие критики
говорят о явно выраженной постмодернистской
направленности романного творчества Кайгу-
суз [Akkoyun, 2007; Aslankara, 2009], с чем нель-
зя не согласиться. 

Роман «Молитвы, 
падающие на землю»

Роман «Молитвы, падающие на землю» от-
личает постмодернистская поэтика: представ-
ление мира как текста, составленного из цитат
культурной традиции Запада и Востока; про-
странственно-временные взаимопереходы; за-
мена традиционных образов симуляционными
знаками, которые распадаются на бесчисленное
количество частей в зависимости от найденных

в них кодов, и т. п. Роман построен так, что все
в нем отражается и множится друг в друге. Он
состоит из двух частей — «Виноград» и «Золо-
то», которые на первый взгляд совершенно не
связаны между собой. В первой части от имени
героини Лейлан, служащей муниципальной
библиотеки на небольшом острове, где она жи-
вет с пьяницей-отцом Кутси Караджа, рассказы-
вается о нелегкой жизни девушки и об истории
ее семьи. Прежде Кутси Караджа был парикма-
хером и имел на острове парикмахерскую лавку. 
Отец Кутси, Энсар Караджа, был известным
борцом-пехливаном, который бросил семью и, 
уехав с острова, скитался по городам и весям. 
Его портрет висел в парикмахерской Кутси. 

Единственное, что борец сделал для своей
семьи, так это подарил домочадцам хромого коня, 
дав ему странную кличку Кутси, аллюзивную на
имя сына борца. Этот конь, по преданию, не
принес семье счастья. Мать тоже бросила Кутси. 
Она уехала с острова вместе с его братом-близ-
нецом Мерджаном. Только через много лет, став
моряком, брат Мерджан вернулся на остров. Он
поселился в доме Кутси, когда тот уже женил-
ся на Эджмель — девушке из горного селения.
Между Мерджаном и Эджмель возникла лю-
бовная связь. Через некоторое время у Эджмель
родилась дочь Лейлан. Соседи распускали слухи
о том, что Кутси не настоящий отец ребенка. 
Когда Лейлан было четырнадцать лет, Мерджан
погиб в море при каких-то неизвестных обстоя-
тельствах, но, как отмечает девушка, во многом
из-за ее отца Кутси. После смерти Мерджана
мать Лейлан сбежала с острова, и Лейлан с Кут-
си остались жить в хижине одни. Отец бросил
работу в лавке и запил. Лейлан пыталась его вы-
лечить винным виноградным зельем, о котором
прочитала в книге древнегреческого врача Гале-
на. Но соседи считали, что она хотела отравить
отца. Сюжетообразующая линия в этой части
романа — взаимоотношения Лейлан и ее отца. 

Лейлан настолько погрязла в бесконечных
ссорах и разговорах с отцом, что реальная жизнь
потеряла для нее всякий смысл. Ей кажется, что
ее настоящая жизнь заключена исключительно в
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книгах. Она не просто работает в библиотеке, 
она собирает собственную библиотеку «Лодос» 
из тех книг, которые были забыты туристами на
острове. Эти книги она складирует, классифи-
цирует по жанрам, перечитывает. Иногда, если
владелец книги приезжает на остров и забредает
к ней в библиотеку, Лейлан беседует о книге с
потерявшим ее хозяином и возвращает ему по-
терю. Со старинными книгами по медицине
Лейлан связывает и спасение отца. У античных
и средневековых врачевателей (Гален, Ибн
Кыфты Усайбиа, Ибн Сина и др.) она находит
рецепты лечения от пьянства, точно следует
прописанным ими советам. Эта часть романа
заканчивается разговором отца и дочери о том, 
что не только соседи, но уже и сам отец пове-
рил в дурные намерения Лейлан относительно
его самого, он спокойно ждет своей смерти от
дочери. 

Во второй части повествование ведется от
третьего лица с редкими вкраплениями рас-
сказов второстепенных действующих лиц (вор-
цветочник, охотник Мануш, хозяин цирка), 
которые встречаются на пути главных героев — 
матери Эджмель и ее сына Йашура — во время
их путешествия по невиданным заморским стра-
нам. Но впечатление, что это устный рассказ, не
исчезает, поскольку текст наполнен выражения-
ми вроде «и вот ты представляешь», обращения-
ми к читателю «дорогой». Безымянный рассказ-
чик своей личностью определяет всю структуру
текста. Не исключено, что этим безымянным
рассказчиком опять же является Лейлан, которая
пересказывает свои необычные сны, уходящие
корнями в мифологию. На возможность подоб-
ного прочтения романа намекает С. Кайгусуз в
одном из интервью [Türkeş, Gümüş, 2011], что, 
в свою очередь, отсылает к постмодернистскому
«размножению» образа повествователя, превра-
щению его в симуляционный знак. 

Во второй части главными становятся взаимо-
отношения матери и сына. Они уехали с выду-
манного острова Соляной Ад вместе с отцом и
конем по кличке Йашур. Как и в первой части, 
кличка коня отсылает к имени сына, создавая

между животным и юношей аллюзивную связь. 
Отец, по-видимому, в прошлом был золотоиска-
телем, поскольку в мешках у путешественников
слитки с золотом. Отец по дороге умирает. Мать
переодевается в одежду мужа, превратившись в
гермафродита мужчину-женщину, продолжает
путь с конем и сыном. Мать Эджмель говорит
на странном островном языке — миригйель-
ском, поэтому ее понимает только сын. Во вре-
мя путешествия погибает конь, и мать дает имя
коня сыну. Затем пути матери и сына расходятся, 
они теряют друг друга. Йашур добывает себе на
жизнь тем, что участвует в состязаниях борцов-
пехливанов и побеждает таких известных бор-
цов округи, как Азап, Занко, Пхувус / Земляной
человек. Но однажды его самого побеждает
огромный богатырь Муло. Избитый почти до
полусмерти Йашур оказывается спасенным
матерью, которая его находит и выхаживает. 
В конце романа еще в одном бою Йашуру удает-
ся победить Муло. Йашур и мать навсегда уходят
из этих мест в неведомые края.

Две части романа совершенно разные. Одна — 
реалистическая история о семье Лейлан, вто-
рая — фантастическое путешествие матери и
сына по нереальным морям и странам. Но объе-
диняет две части то, что обе истории — это не
истории о жизни, а истории о тексте. Они пред-
ставляют собой текстовые симуляции разных
дискурсов: библейско-коранического (история
братьев-близнецов Якуба/Йакуба и Исава/аль-
Иса) [Ибрагим, Ефремова, 1996, с. 134–136], 
древнегреческих книг по медицине, цыганского
фольклора (легенды о Земляном человеке Пху-
вусе, о Короле туманов и его дочерях, об охот-
нике Мануше, чье имя в переводе с цыганского
языка означает «люди», о падишахе цыган Занко
и т. п.), которые налагаются друг на друга, вхо-
дят между собой в особые интертекстуальные
отношения и порождают некие новые смыслы, 
которые отличаются от первоначального зна-
чения цитируемых текстов. Впечатление дежа-
вю (уже читанного, слышанного, виденного, 
воспроизводимого вторично в новом обличье
текста) обыгрывается в романе тем, что Лейлан
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видит, как «предметы превращаются в буквы» 
[Kaygusuz, 2006, с. 239], а мать Йашура Эджмель
слышит, как «молитвы падают на землю» [Kay-
gusuz, 2006, с. 333].

Обе части объединяет фигура матери Эд-
жмель. Но если в первой части она очень кон-
кретна: это отрицательный образ распутной
женщины, бросившей семью и убежавшей в
погоне за лучшей жизнью, то во второй части — 
это положительный образ. Ее фигура теряет
четкие очертания, расслаивается. Она превра-
щается в гермафродита (мужчину-женщину), 
пытающегося защитить своего сына-подростка. 
В мужчине-женщине Эджмель начинает мер-
цать и Лейлан, также посвятившая свою жизнь
спасению близкого ей человека, своего отца. 
При этом Лейлан также теряет фигуративные
очертания и целостность. Девушка сама расска-
зывает о том, как она «смотрит в зеркало и видит
перед собой разных Лейлан» [Kaygusuz, 2006, 
с. 142]. Разная Лейлан едина в своем желании
защитить отца от злого мира. 

Мерцают друг в друге образы борцов-пехли-
ванов (деда Энсара Караджа и юноши Йашура), 
коней Кутси и Йашура. Автор романа идет и
дальше. Фигуры героев не просто множатся
друг в друге, но и теряют антропоморфность. 
Так, мальчики-подростки Кутси и Йашур несут в
себе признаки коней, имена которых они носят. 
Нечеловеческое, животное, темное постепенно
выходит в героях на первый план и затмевает в
них духовное начало.

Турецкие критики обращают внимание на ис-
пользование писательницей в романе необыч-
ной лексики [Akkoyun, 2007]. Это малоупотре-
бительные в современной жизни слова (uğru/
вор, ufunet/зловоние, abraş/пегий (о лошади), 
bungun/скучный и т. п.). Это заимствованные
слова из разных языков, включая несущест-
вующий миригйельский. На последнем читает
молитвы и говорит мать Эджмель, на цыганском
общаются и рассказывают истории Пхувус и
Занко. Проскальзывают даже китайские слова, 
например рассказ Ватраша о двух противопо-
ложностях инь и ян.

Роман 
«Место на твоем лице»

Следующий роман Кайгусуз — «Место на
твоем лице» — это также роман о мире-тексте
и текстовых трансформациях, о нефигуратив-
ности текстовых симулякров, размножающихся
и переходящих один в другой, об игре слов. 
В романе нет четкого, динамично развивающе-
гося сюжета. Все поэтические средства направ-
лены на то, чтобы создать симулятивный образ
некой безымянной женщины-фотографа, ко-
торая бродит по Стамбулу и ищет среди людей
бессмертного праведника Хызыра, о котором в
детстве ей рассказывала бабушка Бесе. Но по-
скольку в романе все (внешний и внутренний
мир, реальность и вымысел, святость и пре-
ступление) расположено на грани, на линии
перехода друг в друга, поэтому и путешествие
героини по городу может рассматриваться как
внутреннее путешествие в глубь самой себя. 
Она повсюду во внешнем мире ищет Хызыра
(«он как чужак бродит среди нас» [Kaygusuz, 
2012, s. 165]), а он оказывается в ней самой, в
ее собственной духовной сущности. Он неот-
делим от героини. Поэтому поиск Хызыра во
внешнем мире оборачивается в романе поиском
своего потерянного, разорванного внутрен-
него «я».

Сознание женщины расколото на «я» и «ты» 
[Alpan, Gümüş, 2009]. «Я» рассказывает, задает
вопросы, а «ты» молчит. В рассказах «я» реаль-
ность современного города переплетается с
библейско-кораническими легендами и сказа-
ниями (о пророках Мусе / Моисее, Ибрагиме / 
Аврааме и Сулеймане / Соломоне, о право-
верном царе Зулькарнейне, о роге Исрафиля и
др.), верованиями и сказками из анатолийской
культурной традиции (о джиннах и пери, инжи-
ровом дереве, пастухе Мунзуре и пр.), создавая
впечатление сплошного текстового простран-
ства. Поэтому трудно определить, происходит
то или иное событие с женщиной на самом деле
или ей это только кажется. Показателен в этом
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плане центральный эпизод романа (встреча
женщины-фотографа с праведником Хызы-
ром), в котором в несколько измененном, тра-
вестийном ключе обыгрывается кораническая
легенда о встрече пророка Мусы с Хызыром на
«месте слияния двух морей» и об их совместном
путешествии. 

Особое место в романе занимают сны героини
на библейско-коранические темы. Здесь также
граница между сном и реальностью стирается. 
Эти сны «я» пересказывает для «ты», словно
все действующие лица ее снов являются людь-
ми, хорошо знакомыми женщине, а она сама
участвует в библейско-кораническом действе. 
«Я» без конца задает «ты» вопросы: «Помнишь, 
как это было? Из-за двери тогда раздался бас: 
“Ты кто?”. — “Я Зулькарнейн!” [Kaygusuz, 2012, 
с. 63].

Сны-видения переносят героиню по про-
странству библейско-коранического дискурса, 
текстуализируют ее образ. Например, сны о
строительстве Сулейманом храма в Иерусалиме, 
о необыкновенном троне Сулеймана и львах, 
которые подставляли ему лапы, когда тот всхо-
дил на трон, о принятии Сулейманом даров
от правительницы страны Сабейской Билкис, 
поклоняющейся солнцу. Автор романа практи-
чески дословно кораническому тексту воспро-
изводит знаменитые сцены обращения Билкис
в истинную веру, например сцену о том, как
джинн Зикуан обещает принести Сулейману
трон Билкис.

Возникают интертекстуальные связи биб-
лейско-коранических легенд с легендами других
дискурсов (например, ближневосточных легенд
о происхождении названия «инжир»). Контами-
нация разных дискурсов порождает многосмыс-
ловость образов. Так, подчеркивается противо-
речивость образа инжира, в котором «высокое» 
духовное начало сочетается с «низким» телес-
ным началом.

Наложение цитатных кодов друг на друга при-
дает им в некоторых случаях новое звучание. 
Например, мифология, связанная с инжиро-
вым деревом, делается максимально «призем-

ленной», обрастает реалистическими чертами. 
Дерево инжир, которое растет во дворе ее дома
и является ровесником самой героини, это ее
друг и наставник. В самые тяжелые минуты
жизни женщина обращается к нему за советом, 
находит поддержку и помощь в его кроне. Это
дерево символизирует саму жизнь женщины и
ее духовный мир, а также культуру Анатолии и
всей Турции. 

Роман «Смех варвара»

В постмодернистской поэтике Кайгусуз тем-
ное, телесное начало в человеке часто замещает
светлое, духовное. Это в полной мере отражает-
ся в романе «Смех варвара», в котором на пер-
вый план выдвигается метафора неприятного
запаха. Метафоричное изображение телесности, 
организующее все повествование, акцентирует
внимание читателей на самых темных сторо-
нах человеческого существования. Постояль-
цы прибрежного мотеля «Мави Кумру», люди
приличные и интеллигентные, вдруг начинают
ощущать запах мочи на всех предметах в мотеле
(на полотенцах, подушках, скатертях, шезлонгах
и т. п.) и проводят расследование, кто может так
зло издеваться над окружающими. Под подозре-
ние попадают все отдыхающие, включая малень-
кого мальчика Озана, увлекающегося подвод-
ной охотой, и пожилую аристократку Симин, 
постоянно что-то записывающую в тетрадь. 
Пристальное наблюдение друг за другом откры-
вает весьма непристойное поведение каждого из
проживающих в отеле: они ругаются, дерутся, 
кусаются, употребляют наркотики, совокуп-
ляются в извращенной форме и т. п. Создается
впечатление, что всех этих с виду приличных
людей специально собирают вместе, чтобы по-
казать их истинную темную сущность и с по-
мощью варварского, дикого смеха над всеми
ними посмеяться. 

Турецкая исследовательница Дж. Севинч рас-
сматривает роман с точки зрения бахтинской
теории карнавализации. Как пишет Севинч, «из-
бегая монологического подхода в своем романе, 
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Кайгусуз перетрясает существующие привычки
относительно различных социальных и исто-
рических установок, давая героям возможность
представить различные части общества и их ми-
ровоззрение через диалогические отношения, 
установленные в карнавализированных рам-
ках» [Sevinç, 2016, s. 229]. Через карнавальный
«варварский смех», согласно исследователю, 
писательница разрушает в романе все монологи-
ческое, авторитарное и обязательное.

В заключение можно сказать, что постмодер-
нистская направленность романистики Кайгу-
суз проявляется в традиционных для постмодер-
низма принципах: текстуализация реальности, 
интертекстуальность, потеря фигуративности
симулятивными образами, замещение высокого, 
духовного низким, телесным началом. В цита-
ции преобладают библейско-коранические сю-
жеты, вплетаемые в жизнь современной Турции.
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Введение

Турция искусно использует преимущества
своего особого географического положения
при позиционировании себя на междуна-
родной политической арене и представляет
особую важность как региональный игрок, а
амбиции правящей партии ПСР, не ограни-
чиваясь стремлениями к роли регионального
лидера, простираются до роли международного
энергетического и логистического хаба и медиа-
тора в урегулировании конфликтов. Однако
последствия «Большого землетрясения» могут
оказаться непреодолимым препятствием на
пути к реализации этих планов1. Несмотря на
то, что землетрясения относятся к категории
природных катаклизмов, которые практически
невозможно предугадать, многие факторы ука-
зывают на то, что для такой страны, как Тур-
ция, — расположенной на разломах тектони-

1 Название «Большое землетрясение» («Büyük Deprem») в турецких СМИ получила серия из двух землетрясений 
06.02.2023 с эпицентром в провинции Кахраманмараш и последовавших за ними афтершоков, последствия 
которых затронули 11 провинций Турции, а также территорию Сирии.

2 Bilanço ağırlaşıyor! İşte deprem felaketinde son durum. HaberTürk. URL: https://www.haberturk.com/deprem-son-
dakika-guncel-depremde-can-kaybi-ve-yarali-sayisi-aciklandi-depremde-kac-kisi-oldu-ve-kac-kisi-yaralandi-kac-bina-
yikildi-3571515 (accessed 08.03.2023).

3 TÜRKONFED raporu: Depremlerin mali hasarının 84,1 milyar dolar olması bekleniyor. Bloomberg. URL: https://www.
bloomberght.com/turkonfed-raporu-depremlerin-mali-hasarinin-84-1-milyar-dolar-olmasi-bekleniyor-2325161-amp 
(accessed 08.03.2023).

ческих плит, — проделанная предварительная
подготовка к возможным катаклизмам оказалась
недостаточной. Этот тезис подтверждается и
последними опубликованными показателями — 
«Большое землетрясение», затронувшее 11 про-
винций Турции, унесло жизни 45 968 человек и
привело к разрушению более 105 тыс. зданий2. 
По предварительным оценкам в финансовом
измерении ущерб от землетрясения составит не
менее 84,1 млрд долл. США3.

Решение ситуаций, связанных с природными ка-
тастрофами, всегда представляет собой вызов для
действующего правительства, в то время как для
оппозиционного блока такие события могут стать
козырем для укрепления собственных позиций. 
Принимая во внимание глубокий экономический
кризис и уже ранее наблюдавшееся возрастающее
политическое противостояние, происшедшее в
Турции «Большое землетрясение» и последовав-
шая за ним цепь афтершоков стали катализатором
внутриполитического разлома.

Для цитирования: Вафина М. Р. Политическая повестка накануне президентских выборов
2023 г. в Турции: анализ публикаций оппозиционного блока в социальной сети Twitter*. Вос-
точный курьер / Oriental Courier. 2023. № 2. С. 117–124. DOI: 10.18254/S268684310026692-9

In this paper an intention was made to analyze the main trends of political agenda formation by the
representatives of the opposition block in the social network Twitter in the period after the earthquake
in February 2023. By applying the method of content analysis, we were able to establish the degree of
participation of opposition political leaders in the process of shaping the political agenda, as well as to
identify the main range of topics of publications and to determine the validity of the hypothesis of how
unified the opposition’s position on the earthquake is.

Keywords: Turkey, Türkiye, opposition, elections, Twitter, political agenda, content analysis, 
earthquake in Turkey
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Внутриполитическая обстановка в Турции на
последующих после катастрофы этапах имеет
критическое значение для взаимодействующих
со страной внешних игроков, поэтому необ-
ходим всесторонний анализ сложившейся си-
туации. Особого внимания заслуживает, в том
числе, по-прежнему остающееся недостаточно
освещенным в научной литературе поле социаль-
ных сетей как пространства для формирования
политической повестки.

Актуальность затрагиваемого вопроса, а также
использование автором в ходе работы материа-
лов, ранее не привлекавшихся русскоязычным
научным сообществом, позволит глубже иссле-
довать процессы формирования политической
повестки современной Турции. В дальнейшем
планируется углубление исследования и рас-
ширение базы данных с репрезентативной вы-
боркой материалов, а полученные результаты
могут быть использованы применительно к раз-
личным сферам государственными структурами
и широким кругом заинтересованных лиц.

Взаимосвязь социальных 
сетей и политической 
повестки

На современном этапе пространство полити-
ческого противостояния вышло за рамки тра-
диционных представлений, и социальные сети
представляют собой новое поле для борьбы за
поддержку избирателей, а также для донесения
своей позиции и критики соперников. Под по-
литической повесткой в рамках данного иссле-
дования принято определение, предложенное
Кингдоном, согласно которому она представ-
ляет собой «круг тем, на которые обращают вни-
мание политические акторы» [Kingdon, 1984].
Формирование повестки, в свою очередь, под-
разумевает процесс, в ходе которого определяет-
ся круг этих тем.

Социальные сети стали неотъемлемой частью
указанного процесса. Благодаря использованию
социальных сетей меняется природа и динамика
формирования повестки дня, что было неодно-

кратно подтверждено в более ранних исследова-
ниях [Lewandowsky, Jetter, Ecker, 2020, p. 1–12]. 
Социальные сети закрепили за собой роль зна-
чимого канала политической коммуникации
[Feezell, 2018, p. 482–494]. Политические дея-
тели используют социальные сети для общения
с журналистами и общественностью [Barberá, 
Zeitzoff, 2017, p. 121–130] и для взаимодействия с
оппонентами [Russel, 2018, p. 695–723]. К преи-
муществам подобного формата диалога можно
отнести большую свободу для выражения пози-
ции по сравнению с официальными выступле-
ниями и комментариями традиционным СМИ, 
а также возможность охватить более широкую
аудиторию. 

Посредством социальный сетей у полити-
ческих деятелей появляется возможность по-
влиять и на освещение определенных событий
в традиционных СМИ, так как публикации и
главные заголовки в Twitter все чаще исполь-
зуются журналистами в качестве материалов
для новостных статей [McGregor, 2019, p. 1070–
1086]. Появление и дальнейшее повсеместное
использование Twitter продемонстрировало, 
что формат микроблогов на платформе Twitter
благоприятствует скоростному распростране-
нию информации и объединению единомыш-
ленников по определенным признакам (репост
публикаций, комментирование, использование
хэштегов) [Newman, 2009]. С точки зрения ис-
следователей, Twitter предоставляет широкий
круг возможностей для применения различных
инструментов и проведения выборки и анализа
материалов. Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что анализ публикаций в социальных
сетях будет показателен для получения представ-
ления о подходе политиков к процессу форми-
рования политической повестки.

Кейс Турции

Турецкое население является одним наиболее
активных с точки зрения доступа к интернету и
использования социальных сетей — всего нас-
читывается около 68,9 млн пользователей со-
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циальных сетей, что составляет 80,8 % от обще-
го числа населения и позволяет Турции зани-
мать 11 место по данным показателям в мире4. 
Аудитория активных турецких пользователей
Twitter* насчитывает не менее 16,1 млн поль-
зователей (7 место в мировом рейтинге) с вы-
соким потенциалом дальнейшего роста, а осо-
бенности платформы делают ее площадкой для
оперативного размещения текстового контента
короткого формата и проведения трансляций, 
именно поэтому в рамках данного исследования
был сделан выбор в пользу данной социальной
сети5.

Ранее освещение политической повестки в
турецком сегменте Twitter* уже неоднократно
становилось темой политологических иссле-
дований. Принципиальная разница, в данном
случае, заключается в используемых методах
анализа данных, а также охватываемого круга
проблем. Так, некоторые исследователи обра-
щались к проблеме использования политически
мотивированных «троллей» и ботов в простран-
стве социальных сетей, при этом, помимо ана-
лиза постов, использовался метод проведения
глубинных интервью [Saka, 2018, p. 161–177]. 
Внимание исследователей привлекал и аспект
использования хэштегов при освещении про-
тестных акций [Ogan, Varol, 2016, p. 1220–1238], 
а также вопросы взаимосвязи между участием
пользователей в онлайн-дебатах и реальных
политических акциях [Varnali, Gorgulu, 2015, 
p. 1–16]. Вопрос особенностей взаимодействия
партий на пространстве Twitter и закономер-
ностей существующих связей между ними в
социальной сети относительно их полити-
ческой позиции также становился темой для ис-
следования [Hekim, 2021, p. 371–386]. Работы
других исследователей были посвящены анализу
политического дискурса относительно различ-
ных событий политической повестки [Demirel, 
Kahraman, Gündüz, 2022, p. 1–29], подхода пра-

4 Kemp S. Digital 2022: Turkey. Dataportal. 15.02.2023. URL: https://datareportal.com/reports/digital-2022-turkey
(accessed 08.03.2023).

5 Dixon S. Countries with the most Twitter users 2022. Statista. 22.11.2022. URL: https://www.statista.com/
statistics/242606/number-of-active-twitter-users-in-selected-count ries/ (accessed 08.03.2023).

вительства страны к наложению ограничений
на пользование социальными сетями [Miller, 
2022, p. 801–825], действующей системы инфор-
мационной и кибербезопасности [Eldem, 2019, 
p. 452–465], влияния социальных сетей на во-
влеченность граждан в политические процессы
[Toros S., Toros E, 2022, p. 450–473].

Методология исследования

В рамках данной работы была предпринята
попытка ответить на главный вопрос исследо-
вания — «Как можно охарактеризовать полити-
ческий дискурс оппозиционного блока в Twitter
в условиях кризиса на фоне землетрясения на-
кануне президентских выборов 2023 г.?». Этот
вопрос включает в себя три подвопроса: 

В 1. В какой мере каждый из участников оппо-
зиционной шестерки определял повестку дня? 

В 2. Каковы основные темы публикаций? 
В 3. Насколько едины были действия оппози-

ции относительно сложившейся после земле-
трясения ситуации?

Цель В 1 — установить наиболее активных и
значимых с точки зрения формирования повест-
ки дня политического дискурса представителей
оппозиции. Ответ на вопрос В 2 предполагает
выделение наиболее важного круга тем, форми-
рующих общественную повестку на выбранном
временном промежутке. В 3 направлен на то, 
чтобы установить, соответствует ли действи-
тельности гипотеза о том, что оппозиция вела
согласованную кампанию в социальной сети
Twitter*.

Для решения поставленных задач был проведен
контент-анализ публикаций лидеров партий-
представителей оппозиционного блока в Twit-
ter. За единицу анализа был принят 1 твит
(общепринятое название публикаций на данной
платформе). Генеральная совокупность состоит
из сообщений, размещенных в социальной сети
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Twitter в период с 06.02.2023 по 06.03.2023 ли-
дерами политических партий, участвующих в
президентской гонке 2023 г. в Турции. Началом
временного отрезка послужила дата первого
землетрясения, а конечной точкой стал день
объявления единого кандидата в президенты от
оппозиционного блока.

Платформа Twitter предлагает различные
варианты размещения контента, а именно: раз-
мещение авторских публикаций (текстовый, 
графический и видеоформаты), цитирование
публикаций других авторов, пересылка пу-
бликаций других аккаунтов к себе на страни-
цу. В репрезентативную выборку вошли не
все публикации, размещенные в указанный
период, что связано с особенностями проведения
контент-анализа. Так, в репрезентативную вы-
борку намеренно не были включены видео-
материалы, а также сообщения-репосты (пере-
сылаемые публикации других авторов, не при-

надлежащие владельцам аккаунтов). Кратко оха-
рактеризовать полученный корпус материалов
можно в Таблице 1.

Дискуссия о полученных 
результатах исследования

Перед тем как перейти к непосредственному
разбору полученных результатов, целесообразно
сделать краткий обзор аккаунтов рассматривае-
мых политических деятелей с целью выявления
основных особенностей и тенденций.

При использовании в политических целях со-
циальных сетей в целом, и Twitter в частности, 
публикации могут иметь следующие цели: 1) пу-
бликация предвыборных сообщений / партий-
ных заявлений; 2) мобилизация сторонников; 
3) критика оппонентов; 4) управление имид-
жем; 5) гибридное использование [Russmann, 
Svensson, 2016, p. 1–11]. Следует отметить, что в

Табл. 1. Характеристика генеральной совокупности материалов исследования
Составлено © автором на основе выборки

Table 1. Characteristics of the general population of research materials 
© Compiled by the author based on a selection

Название
партии

Республи-
канская народ-

ная партия
(CHP)

Хорошая 
партия

(İyi Parti)

Партия счастья
(Saadet Partisi)

Демократиче-
ская партия

(Demokrat Parti)

Партия 
демокра-

тии 
и прогрес-
са (DEVA 

Partisi)

Партия 
будущего
(Gelecek 
Partisi)

Имя лидера Кемаль Кылыч-
дароглу

Мераль 
Акшенер

Темель 
Карамоллаоглу Гюлтекин Уйсал Али 

Бабаджан
Ахмет 

Давутоглу

Никнейм в 
Twitter* @kilicdarogluk @meral_aksener @T_Karamollaoglu @DpGultekinUysal @alibabacan @Ahmet_

Davutoglu

Количество 
читателей 9,4 млн 5,8 млн 1 млн 228,8 тыс. 1,2 млн 6 млн

Твитов за 
выбранный 

период
88 114 67 132 153 87

Твитов, 
попавших в 

репрезентатив-
ную выборку

72 78 58 121 97 69
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каждом из отобранных аккаунтов представлены
публикации, отвечающие названных выше це-
лям. При этом на фоне других аккаунтов выде-
ляется подход к ведению Twitter Али Бабаджана, 
так как у него представлено наибольшее число
видеоматериалов (записи прямых трансляций, 
пресс-конференций, видео с места землетрясе-
ния, комментарии журналистам), однако в соот-
ветствии с методологией этот круг источников
не был включен в оборот. Стратегию репостинга
для освещения событий и проводимой пар-
тией деятельности активно использует Мераль
Акшенер, у нее было наибольшее количество
пересылаемых сообщений с других аккаунтов, 
что, в том числе, связано с наличием отдельного
аккаунта İyi Parti Afet Koordinasyon, в котором
при содействии молодежного крыла Хорошей
партии происходит координация действий по
устранению последствий землетрясения, одна-
ко с учетом обозначенного методологического

подхода не все подобные материалы соответ-
ствовали критериям для включения в корпус.

Для определения успешности применяемых
участниками оппозиционного блока стратегий
по формированию повестки дня, материалы ре-
презентативной выборки были проанализиро-
ваны и ранжированы по таким показателям, как
цитируемость, количество лайков и репостов. 
Полученные результаты оказались следующими
(Табл. 2):

Полученные данные позволяют сделать вывод
о том, что наибольшей популярностью оппо-
зиционного блока пользовались публикации с
целью критики оппонента, а именно правящего
блока в целом и Р. Т. Эрдогана в роли президен-
та в частности. Также следует отметить, что если
относительно 1-й и 2-й позиций в рейтинге
результаты оказались ожидаемыми, учитывая
количество читателей у каждого из аккаунтов, то
дальнейший порядок нарушил гипотезу о про-

Табл. 2. Наиболее популярные публикации
Составлено © автором на основе выборки

Table 2. The most popular publications
© Compiled by the author based on a selection

Дата Содержание
публикации Лайков Репостов

1. Кемаль Кылычдароглу 16/02/2023 Критика оппонента 309599 42367

2. Кемаль Кылычдароглу 14/02/2023 Критика оппонента 260943 38061

3. Мераль Акшенер 03/03/2023 Управление
имиджем 63367 9519

4. Мераль Акшенер 08/02/2023 Критика оппонента 53560 12600

5. Темель Карамоллаоглу 04/03/2023
Публикация
партийных
заявлений

32209 3657

6. Али Бабаджан 06/03/2023 Критика оппонента 27697 3486

7. Темель Карамоллаоглу 09/02/2023 Критика оппонента 14402 2261

8. Гюльтекин Уйсал 17/02/2023 Критика оппонента 12605 1847

9. Ахмет Давутоглу 04/03/2023
Публикация
партийных
заявлений

9681 1388
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порциональности популярности публикаций и
размера аудитории подписчиков.

После окончательного определения границ
единиц анализа и ручной обработки, материалы, 
включенные в репрезентативную выборку, были
подразделены на категории по темам, которые
более подробным образом представлены ниже: 

1. Общие для всех представителей оппози-
ционного блока (количество задействованных
аккаунтов: не менее 6, количество публикаций в
аккаунте по теме: не менее 2)

— соболезнования жертвам землетрясения;
— указание на отсутствие своевременной

помощи и координации со стороны правитель-
ственных сил;

— обвинения в недостатке предварительной
подготовки к землетрясению;

— отчеты об оказанной помощи и проведен-
ных работах;

— совместные заявления оппозиционного
блока;

— высказывания о несостоявшейся политике
по организации национального строительного
сектора;

— реакция на решение о переходе на дистан-
ционное образование;

— заявления, напрямуюадресованныеР. Т. Эр-
догану.

2. Представленные лишь у некоторых участ-
ников оппозиционного блока (количество задей-
ствованных аккаунтов: не менее двух, количе-
ство публикаций в аккаунте по теме: не менее
одной):

— заявления о недостаточной квалификации
кадров AFAD;

— указание на экономические проблемы;
— предложения по возможным шагам для ре-

шения последствий землетрясения;
— реакция на заявление о возможном перено-

се президентских выборов;
— реакция на факт осуществления продажи

Турецким Красным Полумесяцем палаток и

6 Убийство Синана Атеша, турецкого политического деятеля, в прошлом — главы турецкой националистической 
организации «Серые волки» (тур. Bozkurtlar), проиcшедшее 30.12.2022 г., до сих пор остается нераскрытым и 
регулярно упоминается в политической повестке Турции. 

средств помощи пострадавшим от землетря-
сения;

— убийство Синана Атеша6;
— комментарий эпизода столкновения на

почве межнациональных разногласий между
болельщиками футбольных клубов Бурсаспор и
Диярбакырспор.

***
Таким образом, в ходе исследования были

получены ответы на поставленные исследова-
тельские вопросы. Подтвердилась гипотеза о
том, что оппозиционный блок придерживался
согласованной стратегии относительно публи-
каций в социальной сети Twitter, что позволило
создать эффект единой позиции в политиче-
ской повестке на последующих за природной
катастрофой этапах. Недовольство отсутствием
координации в работе над устранением по-
следствий землетрясения, а также обвинения в
недостаточной подготовке и нарушении ранее
данных обещаний правящей партией являются
общим посылом для рассматриваемого круга
публикаций. 

Был определен основной круг тем публика-
ций, участвовавших в формировании поли-
тической повестки, в дальнейшем эти данные
могут быть использованы для более глубокого
сравнительного контент-анализа. Также удалось
выявить закономерности и тенденции в подхо-
дах ведения социальной сети представителями
оппозиционного блока и определить степень
участия в определении повестки дня рассматри-
ваемыми политическими деятелями. Есть все
предпосылки для продолжения наблюдаемой ди-
намики применения инструментов социальной
сети оппозиционным блоком для продолжения
формирования политической повестки. Резуль-
таты репрезентативной выборки закономерно
подтверждают справедливость избрания единым
кандидатом от блока Кемаля Кылычдароглу, 
так как именно он в настоящее время является
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лидером мнений оппозиционно настроенной
аудитории.
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1 

1 Запрещенная в РФ террористическая организация.

После краха проводимой в течение 2011–2013 гг. политики, египетское движение «Братья-
мусульмане» оказалось запрещенным во многих странах мира, в том числе некоторые страны-
участницы Лиги Арабских Государств (ЛАГ) — Сирия, Саудовская Аравия, Объединенные 
Арабские Эмираты, Бахрейн и ряд других признали организацию террористической. Интерес-
ным в данном контексте видится тот факт, что в граничащей с Сирией Турции, напротив, Брат-
ство получило колоссальную поддержку, в частности доступ к средствам массовой информации, 
что дало возможность продолжать транслировать идеи организации. В статье рассматриваются 
особенности выстраивания коммуникационной стратегии движения «Братья-мусульмане» после 
событий Арабской весны и свержения президента Мохаммада Мурси в Египте 3 июля 2013 года, 
когда Турция стала региональным центром организации. Примечательно, что в Турции нет по-
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литической партии, которая бы открыто представляла интересы «Братьев-мусульман», однако
некоторые члены ведущей Партии справедливости и развития (Adalet ve Kalkınma Partısı; AKP), 
в том числе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, оказывали Братству различные формы
поддержки, включая предоставление убежища разыскиваемым членам организации и оснащение
их спутниковым телевидением и радиостанциями. Несмотря на то, что египетское правительство
заочно предъявило «братьям» обвинения, некоторым из них было разрешено открыто собирать-
ся в Турции и высказываться против египетского правительства. Медиапространство Турции
стало опорой «Братьев-мусульман», оказавшихся изолированными в арабских СМИ и Интер-
нете. Турецкое правительство способствовало развитию информационно-пропагандистской
деятельности египетских «Братьев-мусульман», что рассматривается как сдвиг в политическом
участии не только самой организации, но и исламистов в целом. Воспользовавшись благоприят-
ной политической обстановкой в Турции, Братство попыталось бросить вызов легитимности
нового режима в Египте путем создания собственных телеканалов на турецком телевидении, что
доказывают результаты контент-анализа, представленные в данной статье.

Ключевые слова: «Братья-мусульмане», исламизм, Египет, Турция, политический ислам, сред-
ства массовой информации, политика, телевидение

Для цитирования: Самойлова Е. Е. Присутствие организации «Братья-мусульмане» в медиа-
пространстве Турции как способ сохранения политического участия после событий Арабской
весны в Египте. Восточный курьер / Oriental Courier. 2023. № 2. С. 125–133. DOI: 10.18254/
S268684310026693-0

After the collapse of the ongoing 2011–2013 policy, the Egyptian movement “Muslim Brotherhood” 
was banned in many countries of the world including some member countries of the League of Arab
States (LAS): Syria, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Bahrain, and several others. On the
contrary in Turkey which borders Syria the Brotherhood received support in particular access to the
media and made it possible to continue to broadcast the ideas of the organization. This paper discusses
the features of building the communication strategy of the Muslim Brotherhood in the period after
the Arab Uprising and the overthrow of President Mohammad Morsi in Egypt on July 3, 2013. There
is no political party in Turkey that would openly represent the interests of the Muslim Brotherhood, 
however, some members of the leading Justice and Development Party (Adalet ve Kalkınma Partısı; 
AKP), including Turkish President Recep Tayyip Erdogan, provided the Brotherhood various forms of
support including providing asylum to wanted members of the organization and access to the television
and radio stations. Even though the Egyptian government charged the Brotherhood’s members in
absentia, some of them were allowed to openly meet in Turkey and speak out against the Egyptian
government. The Turkish media space has become a platform for broadcasting ideas of the Muslim
Brotherhood, which found itself isolated in the Arab media and the Internet. The Turkish government
has contributed to the development of the Egyptian Muslim Brotherhood’s outreach activities which
is seen as a shift in the political participation not only of the organization itself but of Islamists in
general. Taking advantage of the favorable political environment in Turkey the Brotherhood attempted
to challenge the legitimacy of the new regime in Egypt by creating their own television channels on
Turkish television as evidenced by the results of the content analysis presented in this paper.
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Военный переворот в июле 2013 г., в результате
которого был свергнут выдвинутый «Братьями-
мусульманами»2 президент Мохаммед Мурси, 
вызвал самую большую волну исламистской
мобилизации в современной истории Египта. 
Протесты продолжались, поскольку лидеры
и члены Братства были заключены в тюрьмы, 
подвергнуты пыткам и убиты, их финансовые
активы были заморожены, ассоциации и центры
были закрыты, а организация была признана
террористической группой. В этот период со-
циальные сети стали особенно эффективным
ресурсом для Братства, поскольку с их помощью
представлялось возможным вести трансляции в
онлайн-режиме и организовывать совместную
работу, так как традиционные каналы связи
были недоступны.

После того как Мурси был отстранен от власти, 
его сторонники использовали социальные сети, 
чтобы осудить военный переворот, подчеркнуть
военную жестокость и призвать к демократиза-
ции. Десятки популярных страниц в Facebook3, 
поддерживающих Братство, использовались для
распространения посланий организации после
блокировки их спутниковых каналов.

Страница “Ultras Morsian” в Facebook быстро
набрала почти два миллиона подписчиков и
призывала людей уважать законность выборов
2012 г; и протестовать против переворота. Точ-
но так же страница призывала к ежедневной мо-
билизации сторонников «Братьев-мусульман» 
для свержения военного правления [Shehabat, 
2015, p. 107]. В дополнение к этому активисты, 
выступающие против переворота, также исполь-
зовали закрытые группы в социальных сетях для
координации в дни протестов и распростране-
ния тактики.

Страницы не были открытыми, поскольку
активность участников движения против пере-
ворота отслеживалась в Интернете, а мобильные
телефоны и ноутбуки задержанных протестую-
щих подвергались обыску. В качестве меры
безопасности этим группам, некоторые из ко-

2 Запрещенная в РФ террористическая организация.
3 Запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.

торых насчитывали тысячи подписчиков, были
даны вводящие в заблуждение названия, такие, 
как «Я люблю Криштиану Роналду» или «По-
купайте подержанные автомобили» [Ketchley, 
2017, p. 143]. Кроме того, публиковались лож-
ные даты протестов, чтобы помешать силам
безопасности отслеживать аккаунты Братства в
социальных сетях [El-Sharif, 2014, p. 6].

Социальные сети также облегчили общение
внутри Братства и доступ к официальным СМИ
организации за рубежом. В частности, многие
члены «Братьев-мусульман» после переворота
искали убежища в Турции, где смогли получить
доступ к локальным и международным теле-
каналам и радиостанциям, чтобы продолжать
трансляцию своих сообщений [Magued, 2018, 
p. 10]. Поскольку каналы активно вели профили
в социальных сетях, находившиеся за рубежом
«братья» легко смогли заручиться поддержкой
единомышленников, все еще находившихся в
Египте. Социальные сети также сделали эти те-
леканалы интерактивными, поскольку последо-
ватели и оппоненты могли публиковать контент
и взаимодействовать с телеведущими напрямую
в режиме реального времени.

Несмотря на заочные обвинения со стороны
кабинета Ас-Сиси, некоторым сбежавшим пред-
ставителям Братства было разрешено открыто
собираться в Турции и организовываться про-
тив нового египетского правительства. В Стам-
буле состоялось множество встреч представите-
лей турецкого истеблишмента с руководством
Братства. 

Более того, блокировка портала «Аль-Джазира
Мубашир» и других исламских телеканалов
после изгнания Мурси побудила «Братьев-
мусульман» создать собственные каналы, чтобы
преодолеть политические ограничения, уста-
новленные Ас-Сиси, и воспользоваться предо-
ставленной Турцией возможностью выступить
в качестве оппозиции египетскому режиму. Это
удалось при юридической и финансовой под-
держке правящей Партии свободы и развития
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(ПСР). Исторические контакты между пред-
ставителями египетского Братства и турецкими
исламистскими деятелями создали комфортные
условия для сохранения позиций движения в
медиапространстве, что в свою очередь позво-
лило им остаться вовлеченными в политику.

Историческая справка

С середины ХХ века «Братья-мусульмане» 
установили и поддерживали взаимоотношения
с турецкими исламистскими деятелями посред-
ством организованных лагерей и визитов лиде-
ров, что способствовало формированию сход-
ных мировоззрений. В 1970-х гг. египетские
«Братья-мусульмане» установили политические
связи с рядом турецких исламистских партий
под руководством вице-премьера Неджметтина
Эрбакана, считающегося основателем полити-
ческого ислама в Турции. «Братья-мусульмане» в
некотором смысле стали идеологическим источ-
ником вдохновения для турецких исламистов, 
которые использовали многолетний опыт орга-
низации в выстраивании собственных стратегий
и получении поддержки в обществе. В 2001 г. на
политической арене Турции появилась Партия
справедливости и развития, возглавляемая од-
ним из учеников Эрбакана — Реджепом Тайи-
пом Эрдоганом. При этом исторические связи с
Братством оставались довольно крепкими. 

Так, премьер-министр Эрдоган официаль-
но поддержал свержение Хосни Мубарака, а
президент Абдулла Гюль отправился в Каир в
марте 2011 г. в качестве первого иностранного
высокопоставленного лица. В 2012 г. после при-
хода к власти Мохаммеда Мурси ПСР активно
поддерживала экономическое и политическое
сотрудничество с «Братьями-мусульманами». За

4 Turkish president urges restraint in Egyptian crisis. Alarabiya. URL: https://english.alarabiya.net/News/middle-
east/2013/08/09/Turkish-president-urges-restraint-in-Egyptian-crisis (accessed 04.03.2023).

5 Turkey Calls Morsi’s Removal ‘Unacceptable Coup’. URL: https://www.voanews.com/a/turkey-morsi-reaction/1695408.
html (accessed 04.03.2023).

6 Erdoğan: Benim Cumhurbaşkanım Mursi. SoL. URL: https://haber.sol.org.tr/turkiye/erdogan-benim-cumhurbaskanim-
mursi-117219 (accessed 01.03.2023).

7 Ismail Numan Telci, Misir’da geleceğini arayan Karşi-devrim. SETA (İstanbul: 2016). URL: http://file.setav.org/Files/
Pdf/20160125124837_misirdakarsidevrim.pdf (accessed 08.07.2023).

время пребывания Мурси на посту президента
Египта с двух сторон неоднократно соверша-
лись дипломатические визиты, заключались эко-
номические договоры. 

После событий 2013 г. многие официальные
лица ПСР выразили поддержку «Братьям» и
осудили вмешательство армии в египетскую
политику. Например, президент Гюль назвал
переворот, в результате которого был свергнут
Мурси, «явным крахом прогресса»4. В свою оче-
редь премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу
описал свержение Мурси как «неприемлемое и
незаконное», а советник премьер-министра Бе-
кир Боздаг осудил молчание Запада в момент, 
когда военный переворот «разрушил зарождаю-
щуюся демократию Египта»5.

Эрдоган тоже публично осудил действия
египетской армии, выступив в 2015 г. на пресс-
конференции в Боснии и Герцеговине. Он
раскритиковал вынесенные членам Братства
смертные приговоры и заявил, что все еще счи-
тает Мохаммеда Мурси президентом Египта и не
приемлет на этом посту «путчиста Сиси»6. Такую
риторику турецких властей поддержали многие
лояльные к ПСР аналитические центры — на-
пример, Фонд политических, экономических и
социальных исследований (Siyaset, Ekonomi ve
Toplum Araştırmaları Vakfı), который опублико-
вал отчет, где захват власти египетской армией
квалифицировался как «жесткое вмешательство» 
и давление на движение «Братья-мусульмане7. 

В ответ на открытую поддержку «Братьев-
мусульман» египетские СМИ развернули кампа-
нию против Турции. Так, журналисты активно
обвиняли ПСР в союзе с Братством, рассматри-
вая это партнерство как грубое вмешательство
во внутренние дела государства. Кроме того, 
высказывания Эрдогана, зачастую сделанные во
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враждебном тоне, в прессе расценили как по-
пытку Турции усилить свое влияние на Ближ-
нем Востоке на фоне ухудшения отношений с
Сирией и Ираком8. Несколько египетских теле-
каналов объявили бойкот турецким драматиче-
ским сериалам в знак протеста против позиции
Эрдогана, активно поддерживающего Мурси9. 

В декабре 2013 г. «Братья-мусульмане» были
объявлены террористической организацией. 
В свете эскалации напряженности турецкий
посол в Каире был уволен, а дипломатические
отношения охладились до уровня поверенных
в делах. Ухудшение двусторонних отношений
позволило экспатриантам максимально исполь-
зовать предоставленную Турцией возможность
вести радикальную антирежимную риторику
через телеканалы, поддерживаемые ПСР.

Нарративы 
«Братьев-мусульман» в эфирах 
турецких телеканалов 
и сети Интернет

Вдали от государственных репрессий, бежав-
шие в Турцию «Братья-мусульмане» стали сво-
боднее использовать антирежимную риторику, 
сформулированную вокруг двух важнейших
дат: 11 февраля 2011 г. и 3 июля 2013 г. Отставка
Хосни Мубарака для «Братьев-мусульман» стала
своеобразной точкой отсчета, поскольку это по-
зволило членам организации считать себя пол-
ноценными игроками в сфере национальной
политики. События 3 июля 2013 г. ознаменова-
лись его уходом из политики и стали поводом
для выдвижения претензий в сторону военных, 
свергнувших демократически избранного пре-

8 Аль-Лабад М. (اللباد المصري) Эрдоган против египетского режима .(مصطفى النظام یواجھ  .Amad, 29 сентября 2014 .(أردوغان
[Al Labbad M. The Egyptian regime faces Erdoğan. Amad, September 29, 2014 (in Arabic)]. URL: https://www.amad.
ps/ar/post/44170 (accessed 08.07.2023).

9 Egypt TV channels boycott Turkish dramas in Erdogan protest. Alarabiya. URL: https://english.alarabiya.net/
media/2013/08/18/Egypt-TV-channels-boycott-Turkish-drama-in-Erdogan-protest (accessed 04.03.2023).

10 Запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.
11 Google Yusanef Al Sharq ʾa’la Mushahada min-al CBC’ [Google classifies al sharq More Viewed Channel than CBC 

(in Arabic)]. URL: http://almesryoon.com/ -جوجل یصنف-الشرق-أعلى-مشاھدة-من-سي-بي-سي.دفتر-أحوال-الوطن/- 711329  (accessed 
27.02.2023).

зидента и развернувших широкую репрессив-
ную кампанию против Братства. 

В 2013–2015 гг. представители организации
появлялись в телевизионных программах, про-
должали активно вести страницы в Facebook
и Twitter10, аккаунты на платформе YouTube и
многих других Интернет-ресурсах. В 2014 г. 
Братство открыло собственные телеканалы в
Турции: Rabia TV, Al-Sharq, Mekammelyn и Al-
Watan (ранее Misr Ala an), в эфире которых члены
организации заявили о себе как о законных за-
щитниках революции 25 января и транслирова-
ли призывы продолжать борьбу против военной
диктатуры за восстановление демократического
режима. Был выдвинут лозунг «революция про-
должается» для создания общности мировоззре-
ния со зрителями и мобилизации «молчаливых
и пассивных масс» в Египте [Magued, 2018].

Каналы представляли собой более эффектив-
ное средство для достижения целей, поскольку
позволили Братьям охватить более широкую
аудиторию, пообщаться с оппонентами и обме-
няться мнениями. Эти каналы набирали боль-
шее количество зрителей, чем официальные ка-
налы Египта, что позволило Братству не только
повысить осведомленность общественности, но
и привлечь внимание сторонников режима к
«неправомерности» его действий11.

Планировалось, что акцентирование внима-
ния на этих темах и намеренное подчеркивание
«несправедливости» по отношению к египтянам
со стороны правительства поможет различным
политическим группам и сторонникам движе-
ния сплотиться против режима. В речах они
описывали приход армии к власти словами «пе-
реворот» и «военная диктатура», называли Мур-
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си «законным президентом» и не использовали
слово «президент» применительно к Ас-Сиси12.

Информационная политика Братства сво-
дилась к тому, чтобы адаптировать сообщения
каналов к аудитории и сформулировать их про-
стым и понятным языком для эффективного
взаимодействия с ней. Однако зачастую со-
общения, транслируемые посредством указан-
ных каналов, приобретали более радикальный
характер. Так, в 2015 г. в Египте заочно осудили
двух телеведущих Al-Sharq по обвинению в по-
пытке подстрекательства к насилию против сил
безопасности и заговоре против египетского
правительства13. 

В том же году турецкие власти закрыли телека-
нал Misr Alaan, после того как в эфире прозвучали
призывы к убийству президента Египта Абдель
Фаттаха ас-Сиси; подобное высказывание про-
звучало и в эфире Rabia TV: последователь еги-
петского Братства Салама Абд аль-Кави заявил, 
что убийство Ас-Сиси «было бы добрым делом» 
и что человек, свершивший его, будет «прибли-
жен к Аллаху»14. Также Rabia TV передал заявле-
ние с угрозами западным компаниям, туристам
и правительствам, посещающим Египет. Заяв-
ление, переданное в эфир в январе 2015 г., при-
звало «всех иностранных граждан — иностран-
цев, арабов и африканцев — и всех сотрудников
иностранных компаний» «немедленно покинуть
страну [Египет]». В заявлении отмечалось, что
в противном случае эти люди «могут стать ми-
шенью движений революционного возмездия»15.

12 Umar Farooq, Turkey Nurtures Egypt’s ‘Terrorist’ Muslim Brothers. The Daily Beast. URL: http://www.thedailybeast.
com/articles/2015/04/15/turkey-nurtures-egypt-s-terrorist-muslim-brothers.html (accessed 28.02.2023).

13 Turkey-based TV host sentenced to 8 years in prison. Daily News Egypt. URL: http://www.dailynewsegypt.
com/2015/09/13/turkey-based-tv-host-sentenced-to-8-years-in-prison (accessed 02.03.2023).

14 Calls to Kill President Al-Sisi and Egyptian Journalists on Muslim Brotherhood TV Channels. Memri.org. URL: https://
www.memri.org/tv/calls-kill-president-al-sisi-and-egyptian-journalists-muslimbrotherhood-tv-channels (accessed 
27.02.2023).

15 Muslim Brotherhood Operatives in Turkey Call for Killing Egyptian Officials, Threaten Egypt; Turkish MP: Turkey 
Shelters ‘Many MB and Hamas Members. MEMRI. URL: https://www.memri.org/reports/muslim-brotherhood-
operatives-turkey-call-killing-egyptian-officials-threaten-egypt-turkish (accessed 28.02.2023).

16 Misr Alʾn report on suicide incidence in Egypt since Sisi’s ascension to power. YouTube. URL: https://www.youtube.
com/watch?v=huo5xrwjhpQ (accessed 28.02.2023).

17 Calls for boycotting the regime supporters on the Rabʿa TV channel. YouTube. URL: https://www. youtube. com/
watch?v=7-JY2ci0iec (accessed 28.02.2023).

Вторым инструментом информационной по-
литики стало использование социальных сетей, 
что позволяло оперативно получать и обрабаты-
вать отзывы. Последовательное взаимодействие
каналов с социальными сетями в течение двух
лет показало, что они постоянно получали ком-
ментарии под видеороликами, размещенными 
на их страницах. Телеведущие выборочно ис-
пользовали эту информацию, подчеркивая от-
дельные ситуации, рассказанные пользователями
и описывающие их претензии к режиму. Напри-
мер, рост числа самоубийств среди египетской
молодежи был особо отмечен, чтобы показать, 
до какой степени ухудшилась ситуация в стране
после 3 июля16. Помимо призывов к египетским
телезрителям бойкотировать сторонников Ас-
Сиси17, каналы освещали нарушения режима, 
затрагивающие широкий круг людей и требую-
щие немедленных и коллективных действий. 

Во время программ и в перерывах между
ними регулярно демонстрировались фото-
графии протестующих, застреленных и аре-
стованных во время массовых демонстраций в
Каире и других городах. Также транслировались
видеоролики, в которых родственники погиб-
ших и арестованных рассказывают о членах
своих семей, представлялись репортажи о напа-
дениях на демонстрантов, сообщалось о произ-
вольных задержаниях и пытках в полицейских
участках. Телеведущие зачитывали письма с со-
болезнованиями и включали песни, повествую-
щие о событиях.
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«Братья-мусульмане» описывали в эфире
свою деятельность как выполнение религиоз-
ного долга для защиты Египта от сил, которые
они считают «врагами ислама». С этой целью
каналы стали площадкой с возможностью вы-
сказаться для широкого круга мусульманских
ученых и богословов, которые призывали
аудиторию выходить на акции протеста. При-
глашенные докладчики тоже открыто клеймили
руководство страны и обвиняли его в отступ-
ничестве, в отношении армии использовались
слова «оккупанты» и «убийцы мусульманских» 
граждан»18. Некоторые даже призывали к смер-
ти Сиси и началу мусульманской молодежной
интифады. В телепрограмме Wa Yastaftunak
на канале Mekammelyn шейх Эссам Талима
напал на сторонников режима и назвал их
«вероотступниками»19.

Особенности 
коммуникационной 
стратегии организации 
«Братья-мусульмане»

Каналы и социальные сети, которые пред-
ставители движения «Братья-мусульмане» раз-
вивали в период нахождения вне Египта, на
некоторое время поспособствовали сохранению
позиций организации как участника политиче-
ской жизни, что позволило поддержать оппо-
зицию, несмотря на государственную цензуру
на национальных каналах, и привлечь новых
сторонников. Телевизионные каналы охватили
сеть бежавших из Египта «Братьев-мусульман», 
членов египетских политических партий, дея-
телей общественных движений и ведущих теле-
шоу из разных арабских и мусульманских стран. 
Составляя костяк рабочей группы каналов, 
братья-экспатрианты иногда сами становились
телеведущими ток-шоу, новостных и сатириче-
ских программ, которые транслировались кру-
глосуточно. 

18 Аwad M., Brown N. Monkey Cage: Mutual escalation in Egypt. The Washington Post. URL: https://www.washingtonpost.
com/news/monkey-cage/wp/2015/02/09/mutual-escalation-in-egypt/ (accessed 27.02.2023).

19 Sheikh Essam Talima’s video. YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=YxhJvaiJ2xo (accessed 27.02.2023).

Эти инструменты представляли собой наи-
более эффективные средства связи с аудито-
рией, так как обширная сеть социальных сетей
давала возможность обращаться к египетской
общественности через страницы на Facebook, 
YouTube и Twitter. Оставляя комментарии, под-
писчики могли обращаться к организации на-
прямую. Некоторые программы запускались на
платформах в онлайн-режиме, чтобы телеведу-
щие обсуждали со зрителями текущие пробле-
мы Египта, читая их комментарии на странице
канала. 

Такие методы взаимодействия привлекли боль-
ше молодых людей, вовлекая их в политические
процессы и повышая осведомленность. Опора
на социальные сети значительно расширила ох-
ват каналов среди египетской молодежи за счет
использования неформального языка в обсуж-
дениях. Кроме того, «Братья-мусульмане» прак-
тически не использовали строгую религиозную
риторику, делая выбор в пользу современного
дискурса. 

Братство также освещало в новостных лентах
те события, о которых молчали национальные
телеканалы, например, протесты сторонни-
ков организации против режима Ас-Сиси в
ноябре 2013 года. События были представлены
как доказательство политического присутствия
«Братьев», несмотря на закон, запрещающий
протесты и демонстрации. В Интернете и
эфирах телеканалов демонстрировались транс-
ляции протестов, которые делали и отправляли
в редакции демонстранты и анонимные кор-
респонденты. Показывая зрителям широкую
общественную поддержку Братьев на нацио-
нальном уровне, эти передачи предназначались
для увеличения и поддержания образа «борцов с
режимом» [Magued, 2018]. 

Помимо освещения протестов, каналы пуска-
ли в эфир судебные слушания и показания, сви-
детельствующие о тяжелых условиях содержания
политических заключенных, а также новости о



turkish delight

132

растущем числе арестов, пыток и похищений
среди молодежи и активистов20. В перерывах
между программами появлялись вставки с видео
и фотографиями, на которых зрители видели си-
ловиков во время разгона протестующих, а также
кадры судебных приговоров о смертной казни в
отношении лидеров «Братьев-мусульман»21. 

Заключение

Июльский военный переворот 2013 года в
Египте послужил началом нового этапа в раз-
витии Ассоциации «Братья-мусульмане» и
ряда исторических процессов. В частности, из-
менения коснулись характера политического
противостояния правящего режима и «Братьев-
мусульман» в связи с отстранением президента
Мухаммада Мурси. Еще одним важным итогом
египетской контрреволюции стала эмиграция
сторонников Братства в Катар и Турцию. Теле-
каналы «Братьев-мусульман» в информацион-
ном поле Турции стали новой формой полити-
ческого участия движения за пределами Египта. 
Ввиду исторических контактов с местными
политическими деятелями, разделяющими идеи
организации, «Братья-мусульмане» смогли за-
ручиться необходимой поддержкой сразу после
военного переворота в Египте 2013 года.

В условиях структурных ограничений, вы-
званных государственными репрессиями в
Египте, поддержка правящей в Турции ПСР
была воспринята «Братьями» как возможность
развить антирежимную пропаганду и сохранить
собственные позиции в качестве политических
деятелей. Для этого члены Братства выстраивали
коммуникационную стратегию для претворения
ее в жизнь посредством каналов на телевидении
и аккаунтов в Сети, использовали особые вы-
ражения и отбирали контент для того, чтобы
сплотить вокруг себя больше сочувствующих и
нарастить тем самым базу единомышленников. 

20 Mekammelyn news feeds on the ‘martyrdom’ of political prisoners in the ‘coup’ prisons. YouTube. URL: https://www.youtube.
com/watch?v=iWv6Jirnd40 (accessed 27.02.2023).

21 А video broadcast by Misr Alʾn shows people’s views about Egyptian politics on the second anniversary of the January 
25 uprising. YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=5a9dxWwjmee (accessed 27.02.2023).

Включение телевизионных каналов в список
медиапродуктов Братства определенно измени-
ло традиционную стратегию «Братьев». Важно
отметить, что тема может быть раскрыта и по-
средством рассмотрения конфликтов внутри са-
мой организации, возникших на фоне нововве-
дений, поскольку господство «старой гвардии» 
и потребность в постоянной поддержке Турции
бросили вызов устойчивости и самостоятель-
ности организации. Кроме того, успех каналов
оказался зависим от способности Партии спра-
ведливости и развития получать достаточное
большинство голосов на парламентских выбо-
рах, чтобы оставаться у власти. 

Хотя благодаря поддержке Турции «Братья-
мусульмане» развили активную деятельность в
сфере коммуникаций, их успех еще предстоит
доказать. Этот анализ оставляет для будущих
исследований возможность выяснить, насколько
эффективной была эта тактика в достижении
целей в долгосрочной перспективе и оставляет
возможности для будущих исследований, ко-
торые затронут другие периоды деятельности
движения «Братья-мусульмане».
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Айны — народ, история, происхождение, быт, традиции и верования которого вот уже более 
столетия вызывают пристальное внимание ученых. С этнографической и исторической точек 
зрения у айнов очень нелегкая, а порой драматичная судьба. Тем не менее, несмотря на все колос-
сальные трудности, неблагоприятные географические и политические условия, айнам удается со-
храняться как этносу. Одним из главных условий для выживания народа является поддерживание 
традиционной обрядности. Одним из древних обычаев, к которому айны трепетно относятся до 
сих пор, является знаменитый Медвежий праздник. Яркие отличительные черты этого культа со-
стояли в выращивании животного в неволе и его последующем умерщвлении. Хотя обряд иоман-
тэ айны применяли и в отношении других животных, медведь занимал важнейшее место в их 
жизни. Несмотря на многочисленные изыскания этнографического и исторического свойства, 
касающиеся айнов, традиция Медвежьего праздника подробно фиксируется только двумя уче-
ными — Брониславом Пилсудским и Джоном Батчелором, долгое время жившими среди айнов, 
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Ай ны (айну, дословно «человек») — народ, 
история, происхождение, быт, традиции и
верования которого уже более столетия вызы-
вают пристальное внимание ученых. Пожалуй, 
можно даже предположить, что из числа малых
народов нашей планеты именно айнов изучают
наиболее детально, и это неслучайно. Одним
лишь своим внешним обликом представители
этого народа разительно отличаются от соседей. 
Отличается и их язык, и многие детали само-
бытной духовной и материальной культуры. 

Существуют различные оценки численности
айнов, однако их точное число неизвестно, по-
скольку до сих пор не проводилось полноцен-
ной переписи населения с учетом этого народа. 
Считается, что в настоящее время в мире про-
живает чуть более 20 000 представителей этого
интереснейшего с точки зрения антропологии и
истории этноса [Poisson, 2002, p. 5]. 

По данным исследования, которое каждые
7 лет, начиная с 1972 г., проводит правительство
префектуры Хоккайдо, в 2017 г. численность

изучавшими их быт, историю, культуру и религиозные воззрения изнутри. В связи с этим были
рассмотрены особенности Медвежьего праздника айнов о. Сахалин в представлениях Бронис-
лава Пилсудского и специфика Медвежьего праздника айнов о. Хоккайдо по материалам Джона
Батчелора. В целом, специфические черты обрядовых мероприятий оказались достаточно устой-
чивыми, несмотря на географическое и политическое разделение, суровый климат и отсутствие
письменности. Кроме того, традиция культа медведя (широко распространенная среди многих
народов) в форме Медвежьего праздника помогла народу айну сохраниться как этносу до наших
дней.

Ключевые слова: айны, медвежий праздник, культ медведя, иомантэ, религиозные верования
айнов

Для цитирования: Чернецкая П. И. Медвежий праздник у айнов Хоккайдо и Сахалина. Вос-
точный курьер / Oriental Courier. 2023. № 2. С. 134–143. DOI: 10.18254/S268684310026736-7

The Ainu are a folk whose history, origin, way of life, traditions and beliefs have been attracting
close attention of scientists for more than a century. From an ethnographic and historical point of
view, the Ainu have a very difficult and sometimes dramatic fate. Nevertheless, despite all the colossal
difficulties, unfavorable geographical and political conditions, the Ainu manage to survive as an ethnic
group. One of the main conditions for their survival is the maintenance of traditional rituals. One of
the ancient customs, which the Ainu still revere, is the famous Bear Festival. The striking distinguishing
features of this cult were the cultivation of an animal in captivity and its subsequent slaughter. Although
the Iyomante rite of the Ainu was also applied to other animals, the bear occupied the most important
place in their life. Despite numerous ethnographic and historical studies concerning the Ainu, the
tradition of the Bear Festival is recorded in detail only by two scientists — Bronislaw Pilsudski and John
Batchelor, who lived among the Ainu for a long time, studying their life, history, culture, and religious
beliefs from the inside. In this regard, the features of the Bear Festival of the Sakhalin Ainu are viewed
here based on the views of Bronisław Piłsudski and the specifics of the Hokkaido Ainu Bear Festival is
based on the research by John Batchelor. Overall, the specific features of the ceremonial events turned
out to be quite stable, despite the geographical and political division, the harsh climate, and the lack
of writing system. In addition, the tradition of the bear cult (widespread among many peoples) in the
form of a Bear Festival helped the Ainu people to survive as an ethnic group to this day.

Keywords: the Ainu, the Bear Festival, the Bear cult, Iyomante, religious beliefs of the Ainu
For citation: Chernetskaia Polina I. Iyomante: The Ainu Bear Festival in Hokkaido and Sakhalin. 
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айнов на острове Хоккайдо составила 13 118 че-
ловек1. Необходимо отметить, что некоторые
айны живут в Токио, в регионах Тюбу, Кансай
и др. Согласно Всероссийской переписи насе-
ления 2010 года, число айнов, проживающих на
территории России, составляет всего 109 чело-
век2. Однако и эти немногочисленные предста-
вители народа айну подверглись ассимиляции: 
лишь немногие из них говорят на родном языке, 
а традиционный уклад жизни зачастую выпол-
няет роль этнографического развлечения для
туристов.

Тем не менее этот удивительный народ вы-
жил и существует поныне. Одним из факторов, 
способствовавших выживанию народа, являлась 
традиция Медвежьего праздника. Она составля-
ла основу религиозных верований айнов, соеди-
няла разрозненные племена и семьи, позволяла 
сохранять самобытный айнский фольклор, фор-
мировала иерархию и сам уклад жизни. 

С этноисторической точки зрения у айнов
очень нелегкая, порой драматичная судьба. По-
стоянные военные конфликты с переселенцами
с материка, суровый климат, тяжелейшие эпи-
демии не прошли даром. Начиная с XIX века, 
айны стали невольными заложниками противо-
стояния России и Японии. Однако на примере
уникального Медвежьего праздника айнов мы
постараемся показать, как, несмотря на все ко-
лоссальные трудности, неблагоприятные гео-
графические и политические условия, народу
удалось сохраниться как этносу, ведь одним из
главных условий такого выживания является
поддерживание традиционной обрядности. Од-
ним из древнейших ритуалов, к которому айны
трепетно относятся до сих пор, является, без со-
мнения, Медвежий праздник. 

Культ медведя был широко распространен
среди многих народов (эвенки, ульчи, орочи, 
нанайцы и т. д.). Археологические находки сви-

1 Сэйкацу дзиттай тё:са-но дзисси кэкка-ни цуйтэ (О результатах проведения исследования реальных условий жиз-
ни). URL: https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ass/new_jittai.html (accessed 14.09.22).

2 Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года в отношении демографических и социально-экономических 
характеристик отдельных национальностей. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/results2.
html (accessed 14.09.22).

детельствуют о том, что изделия в форме медве-
дей, сделанные из камня или кости, существуют
с эпохи неолита. Они сосредоточены в трех
регионах: в среднем течении рек Обь и Енисей
в Западной Сибири, в нижнем течении реки
Амур в Приморском крае, а также на Хоккайдо
и в регионе Тохоку в Японии [Харунари, 1995, 
с. 57]. Тем не менее стоит разделять понятия
«культ медведя» и Медвежий праздник: послед-
ний известен далеко не всем народам. 

Фигурки медведей были характерны и для
культуры Дзёмон, предшествовавшей Охотской
культуре [Харунари, 1995, с. 57], которая внесла
ощутимый вклад в быт, религиозные воззрения
айнов и их язык. Считается, что культ медведя, 
разделяемый нивхами и айнами, был важнейшей
составляющей Охотской культуры, и, вероятно, 
был распространен и в Японии периода Дзё-
мон, приходившегося на промежуток 13 тыс. лет
до н. э. – III в. до н. э. [Sato et al, 2007, p. 619]. 
По мнению японского исследователя Хидэдзи
Харунари, айны, переняв Медвежий праздник в
этой культуре, способствовали его распростра-
нению на острове Сахалин и в нижнем течении
реки Амур [Харунари, 1995, с. 57].

Стоит отметить, что первостепенное значение
среди общественных культов айну имели культ
медведя и обряд, получивший название «прово-
ды» (айнск. иомантэ) или «проводы божества» 
(айнск. камуй-иомантэ). Яркие отличительные
черты этого культа состоят в выращивании жи-
вотного в неволе и в его последующем умерщ-
влении. Хотя иомантэ айны применяли и для
других животных (лис, енотов, сов, орлов), мед-
ведь считался главным из них [Соколов, 2014, 
с. 425]. 

Медведь, почитаемый как родоначальник ай-
нов, был окружен особым почетом. Убийство
медведя рассматривалось как дар зверя, отдавав-
шего людям свою плоть, душа же его возвраща-
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лась в мир духов, осуществляя связь между ми-
ром людей и камуев, т. е. божеств. Камуи жили в
стране божеств, но могли посещать мир людей, 
принимая образ какого-либо животного.

Подготовка к празднику начиналась с момен-
та, когда пойманного в лесу медвежонка охотни-
ки приносили в деревню. В коллекции городско-
го музея Хакодатэ находятся работы японского
художника Бё:дзан Хирасава, который изобра-
зил охоту айнов на впавшего в спячку пещер-
ного медведя [Хоппо:-но бунка, 1981, с. 32–33] 
(Илл. 1). Другие акварели этого же художника
из коллекции Омского областного музея изо-
бразительных искусств имени М. А. Врубеля
демонстрируют сцену вытаскивания убитого
медведя из берлоги, а также саму церемонию
Медвежьего праздника [Остаркова, Коников, 

Севостьянова, 2008, с. 46–48] (Илл. 2, 3). Уни-
кальность коллекции придает тот факт, что 
Хирасава жил среди айнов почти четверть века, 
поэтому его картины основаны на личном опы-
те. Работы художника имеют явно выраженный 
этнографический характер: изображения сцен 
охоты, рыбной ловли, разнообразных ритуаль-
ных действий и т. д. 

В течение нескольких лет медведя выращива-
ли сначала дома, а затем в специальной клетке, 
обращаясь с ним как с членом семьи. Одна из 
таких клеток для медведя, сделанная из бревен, 
находится в коллекции Музея культуры айнов 
Нибутани [Хоппо:-но бунка, 1981, с. 32–33]. 
Медвежонку оказывали различные знаки вни-
мания и уважения. Через некоторое время его с 
извинениями приносили в жертву на иомантэ. 

Илл. 1. Бё:дзан Хирасава. Охота айнов на медведя. Вт. пол. XIX в. Городской музей Хакодатэ 
По: [Хоппо:-но бунка. Хоккайдо:-но хакубуцукан, 1981, с. 32–33]

Fig. 1. Byouzan Hirasawa. Ainu Bear Hunting. 2nd half of the 19th century. Hakodate City Museum 
Source: [Hoppou-no bunka. Hokkaidou-no hakubutsukan, 1981, p. 32–33] 
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Илл. 3. Бё:дзан Хирасава. Медвежий праздник. Из серии «Жизнь и обычаи айнов». Не ранее 1862 г. 
Бумага, тушь, акварель, гуашь, белила, бронза, серебро. 24,2 × 41 см 

Собрание Омского областного музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля

По: [Остаркова И., Коников Б., Севостьянова Г., 2008, с. 48]

Fig. 3. Byouzan Hirasawa. Bear Festival. From the series “Life and Customs of the Ainu”. Before 1862
Paper, ink, watercolor, gouache, whitewash, bronze, silver. 24.2 × 41 cm

Collection of the Omsk Regional Museum of Fine Arts named after Mikhail A. Vrubel

Source: [Ostarkova I., Konikov B., Sevostyanova G., 2008, p. 48]

Илл. 2. Бё:дзан Хирасава. Вытаскивание из берлоги убитого медведя. Из серии «Жизнь и обычаи айнов» 
Не ранее 1862 г. Бумага, тушь, акварель, гуашь, белила. 24,4 × 40,9 см 

Собрание Омского областного музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля 

По: [Остаркова И., Коников Б., Севостьянова Г., 2008, с. 46]

Fig. 2. Byouzan Hirasawa. Pulling a Dead Bear out of the Den. From the series “Life and Customs of the Ainu”. 
Before 1862. Paper, ink, watercolor, gouache, whitewash. 24.4 × 40.9 cm

Collection of the Omsk Regional Museum of Fine Arts named after Mikhail A. Vrubel

Source: [Ostarkova I., Konikov B., Sevostyanova G., 2008, p. 46]
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Мясо животного съедали, кости торжественно 
хоронили, а душу отправляли к горным камуям
со всевозможными прошениями и подарками. 
Некоторые ритуальные предметы (наушники, 
наголовник, ошейник, пояс с небольшими ме-
шочками для подарков и т. д.), служившие укра-
шениями медведя на церемонии, сохранились в 
коллекциях Музея антропологии и этнографии 
им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН и Рос-
сийского этнографического музея [Огихара, 
2010, с. 313]. Считалось, что медведь, прибыв 
в мир духов, принесет весть о хороших людях, 
с которыми жил в одном доме, и в следующем 
году боги пошлют им нового медвежонка. 
Между тем, ритуальному умерщвлению под-
вергались не только медвежата, но и взрослые 
медведи, добытые во время охоты. Всегда об-
наруживаются два основополагающих элемен-
та: процедура унмэмукэ, при которой в левой 
теменной кости у самцов и правой теменной 
кости у самок просверливалось отверстие для 
удаления мозгового вещества, а также выстав-
ление черепа на ритуальную изгородь нусасан
[Сато:, 2011, с. 4].

Специфика исследования праздника сос-
тоит в том, что, несмотря на многочисленные 
изыскания этнографического и исторического 
свойства, касающиеся айнов, традиция Мед-
вежьего праздника подробно фиксируется толь-
ко двумя учеными — отечественным этногра-
фом Брониславом Пилсудским (1866-1918) в 
полевых разысканиях «На медвежьем празднике 
айнов острова Сахалина» [Пилсудский, 1914, 
с. 67–162] и британским миссионером Джоном 
Батчелором (1854-1944) в фундаментальном 
труде «Айны и их фольклор» [Batchelor, 1901]. 
Оба автора долгое время жили среди айнов, 
изучали их быт, историю, культуру и религиоз-
ные воззрения. Причем Пилсудский находился 
среди айнов Сахалина, а Батчелор среди айнов 
Хоккайдо. Разница наблюдается и в другом. 
Батчелор отправился на Хоккайдо добровольно, 
движимый идей духовного обогащения «дико-
го» народа и вероятностью их христианизации, 
и оба замысла в дальнейшем потерпели фиаско. 

Пилсудского, напротив, никто не спрашивал 
о желании поехать, потому что он оказался на 
Сахалине по иной причине, как политический 
ссыльнокаторжный. В любом случае, различия 
судеб не отменяют того обстоятельства, что со 
временем оба автора превратились в знатоков 
местных традиций, и современные исследова-
тели черпают из их записей материал о быте и 
нравах айнов тех далеких времен. 

Общие и особые черты 
Медвежьего праздника 
островов Сахалин и Хоккайдо

При сравнении обрядовых особенностей, 
сходств и различий проведения Медвежьего 
праздника у айнов о. Сахалин и о. Хоккайдо, 
главным образом можно отметить тождествен-
ность ритуала. И на Сахалине, и на Хоккайдо 
айны относились к медвежьему празднику очень 
серьезно. В описанном Пилсудским случае даже 
угроза срыва жизненно важного охотничьего 
промысла не являлась препятствием для его про-
ведения [Пилсудский, 1914, с. 67]. 

Выделяя общие черты, отметим, что у айнов, 
независимо от того, на каком из островов они 
проживали, важной частью ритуального при-
готовления к празднику являлось изготовление 
мужчинами ритуальных палочек со стружками 
«инау», а если говорить о возрасте медведя, то 
и там, и там лучшим считался возраст 2,5 года 
[Пилсудский, 1914, с. 83; Batchelor, 1901, p. 483]. 
Кроме того, и на Сахалине, и на Хоккайдо у 
айнов большое значение имело приготовление 
и употребление спиртного напитка сакэ [Пил-
судский, 1914, с. 79]. Причем слабоалкогольное 
(водянистое) сакэ давали женщинам и даже 
детям. 

Если говорить о заключительной части Мед-
вежьего праздника, то она тоже имела сходства 
в обеих локациях. И на Сахалине, и на Хоккай-
до медведь выводился из деревянной клетки с 
помощью веревочных петель [Batchelor, 1901, 
p. 487–488], тогда как уважаемый айн исполнял 
перед медведем прощальную песню со схожим в 
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обоих случаях содержанием [Пилсудский, 1914, 
с. 112–113] (Илл. 4).

Кстати, вне зависимости от места проживания 
айнов, медведь «уходил на восток». И если у 
Б. О. Пилсудского, описывающего сахалинскую 
традицию, это видно из слов прощальной песни 
[Пилсудский, 1914, с. 120–121], то на Хоккайдо 
данное утверждение вытекает из ритуала поме-
щения отрезанной медвежьей головы у восточ-
ного окна хижины [Batchelor, 1901, p. 494]. 

Также характерны для айнов как Сахалина, так 
и Хоккайдо определенные ограничения участ-
вующих в торжествах женщин. Например, жен-
щины не участвовали в ритуальных мероприя-
тиях вдали от дома. Также женщинам запреща-
лось употребление в пищу определенных частей 
медведя (сердце, мозг, мясо с головы и др.) 
[Пилсудский, 1914, с. 134]. Кроме того, были 
нередки случаи, когда совсем маленьких медве-
жат айнские женщины кормили грудью [Пил-
судский, 1914, с. 83–84; Batchelor, 1901, p. 485]. 
Существовали и другие общие черты ритуала. 

Необходимо отметить, что определенные раз-
личия в традициях наблюдались и у айнов, про-
живавших на территории одного острова. Так, 
айны южного Сахалина не ели мозг медведя, а в 
северной части острова его употребляли в пищу 
[Пилсудский, 1914, с. 135–136]. Однако кроме 
явного сходства в обрядовой традиции айнов 
Сахалина и Хоккайдо имелись и определенные, 

пусть незначительные, отличия (возможно, 
исследователи просто не отразили в своих рабо-
тах некоторые моменты).

Так, у айнов Хоккайдо Джон Батчелор не опи-
сал ритуальный пояс из травы, надевавшийся на 
медведя [Пилсудский, 1914, с. 115]. 

Также Батчелор не упоминает ритуальный 
напиток из кореньев, брусники и белой глины, 
который готовился на Сахалине [Пилсудский, 
1914, с. 73–74]. 

В свою очередь, Б. О. Пилсудский не описал 
процесс употребления мужчинами свежей мед-
вежьей крови, существовавший на Хоккайдо 
[Batchelor, 1901, p. 490]. Возможно, на Сахалине 
действительно эта традиция отсутствовала. 

Вместе с тем присутствовало определенное 
различие, наблюдаемое и на заключительном 
этапе торжества. Так, айны Хоккайдо после про-
ведения иомантэ в знак почитания камуя наса-
живали череп медведя на высокую жердь с раз-
вилкой, которую предварительно устанавливали 
на сакральной изгороди нусасан недалеко от ше-
ста-инау, посвященного духу охоты [Batchelor, 
1901, p. 494–495]. Именно там череп, как пра-
вило, находился до следующих «проводов». Об 
этом свидетельствуют и материалы Музея Хок-
кайдо, в которых представлен снимок 1971 г., 
сделанный во время церемонии в Нибутани 
[Хоппо:-но бунка, 1981, с. 54] (Илл. 5). На сним-
ке показана финальная часть торжества, когда 

Илл. 4. Деревянная клетка 
для медведя. Музей культуры 
айнов Нибутани 
По: [Хоппо:-но бунка 

Хоккайдо:-но хакубуцукан, 

1981, c. 43]

Fig. 4. Wooden cage for a bear
Museum of Ainu Culture Nibutani 
Source: [Hoppou-no bunka. 

Hokkaidou-no hakubutsukan, 

1981, p. 43]
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Илл. 5. Медвежий праздник 
в Нибутани. 1971 г. 
Коллекция Музея Хоккайдо
По: [Хоппо:-но бунка. Хоккайдо:-но, 

1981, с. 54]

Fig. 5. Bear festival in Nibutani. 1971
Hokkaido Museum Collection
Source: [Hoppou-no bunka. 

Hokkaidou-no hakubutsukan, 

1981, p. 54]

Илл. 6. Вынесение костей медведя. О. Сахалин. Нач. XX в. 
Фото Б. О. Пилсудского. По: [Пилсудский, 1914, c. 117]

Fig. 6. Carrying out the bones of a bear. The Island of Sakhalin. Beg. of the 20th century 
Photo by Bronislav O. Pilsudsky. Source: [Pilsudski, 1914, p. 117]
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после подношений голова медведя насаживалась 
на специальный шест близ инау. Сахалинские 
же айны черепа и кости медведей оставляли на 
специальных «медвежьих кладбищах» в чаще 
леса или горах [Осипова, 2008, с. 75]. При этом 
черепа, как и на острове Хоккайдо, укрепляли на 
высоких вильчатых столбах (Илл. 6). В целом, 
айны по-особенному относились к медвежьим 
черепам. Их называли акосиратки камуи, то 
есть «божественные хранители» [Batchelor, 1901, 
p. 495].

К обрядовым отличиям можно отнести и то, 
что на Сахалине женщинам не дозволялось быть 
виночерпиями на Медвежьем празднике, то есть 
они не могли разливать спиртное [Пилсудский, 
1914, с. 130]. На Хоккайдо, наоборот, этим за-
нимались именно женщины [Batchelor, 1901, 
p. 486]. 

Таким образом, проанализировав оба ука-
занных труда, выявив определенные сходства и 
различия в религиозной обрядности почитания 
медведя айнами, с определенной долей уверен-
ности можно предположить, что какие-либо 
значительные отличия в традиции Медвежьего 
праздника у айнов островов Сахалин и Хоккайдо 
отсутствуют. Специфические черты обрядовых 
мероприятий оказались устойчивыми, несмотря 
на географическое и политическое разделение, 
суровый климат и отсутствие письменности. 
Кроме того, традиция культа медведя (кстати, 
широко распространенная среди многих на-
родов) в форме Медвежьего праздника помогла 
айнам как этносу сохраниться до наших дней. 

Значение Медвежьего 
праздника в сохранении 
айнов как этноса

Рассуждая о происхождении и смысле Мед-
вежьего праздника как части традиционной 
культуры айнов, можно выделить несколько эле-
ментов, характеризующих суть праздника. 

Во-первых, Медвежий праздник фактически 
имеет племенной характер. Именно на празд-
нике встречались айны из дальних селений. Как 

правило, именно здесь проходил обмен инфор-
мацией, передавался устный фольклор и другие 
традиции, позволявшие сохранять идентичность 
народа. 

Во-вторых, зачастую Медвежий праздник был 
приурочен к поминкам по умершим или погиб-
шим родственникам. 

В-третьих, важен основополагающий рели-
гиозный аспект праздника, а именно вера айнов 
в возрождение всякого животного после смерти 
и ее реализация в Медвежьем празднике, тоте-
мический характер родственной связи айнов с 
медведем, посредническая роль медведя в обще-
нии между хозяином гор и людьми своего рода, 
племени с целью передачи подарков [Пилсуд-
ский, 1914, с. 143–146].

В одной из своих работ Лев Яковлевич Штерн-
берг, известный отечественный этнограф, от-
мечая огромную роль Медвежьего праздника в 
общественной жизни гиляков (коренной народ 
острова Сахалин), сравнивал подобное празд-
нование по своему значению с Олимпийскими 
играми в Древней Греции [Штернберг, 1936, 
с. 37].  

Рассматривая вопрос о сути Медвежьего 
праздника у айнов, стоит заметить, что данное 
событие в определенной степени, возможно, 
имело даже большее значение в жизни айнского 
этноса, чем приведенный пример Л. Я. Штерн-
берга. Японский исследователь Хитоси Ватана-
бэ считал, что иомантэ являлся ядром айнской 
культуры [Харунари, 1995, с. 59]. Медвежий 
праздник, по сути, являлся осью, вокруг кото-
рой вращалась жизнь айнов. Не исключено, 
что именно благодаря этой традиции айны, не 
имевшие письменности, сохранили до настоя-
щего времени часть своего фольклора, ритуалов 
и традиций. 
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На протяжении всей многовековой истории
индийский дом, даже небогатый, трудно пред-
ставить без прислуги, освобождающей хозяев
от множества тяжелых, грязных, прежде всего, 
ритуально оскверняющих и недозволенных для
касты, к которой принадлежат наниматели, ра-
бот по поддержанию чистоты жилища, посуды, 
одежды, уходу за животными, освещению дома
и т. д. Уделом слуг становится и та деятельность, 
которая для хозяев не запретна, но отнимает
необходимое для заработка и отдыха время,

и, что также весьма важно, не соответствует
социальному статусу: приготовление пищи, 
уход за детьми, стариками и больными, транс-
портировка господской семьи (кучер, погонщик
слона, шофер) и многое другое. Слуги являются
неотъемлемой частью домашнего быта, настоль-
ко незаметной и привычной, что о них почти не
говорят в публичном пространстве, как не фик-
сируют вдохи и выдохи. Лишь только какое-то
экстраординарное событие, чаще трагическое, 
на какое-то время привлекает к взаимоотноше-

На примере четырех фильмов — трех индийских и американского (экранизации индийского
романа) — статья рассматривает кинематографические образы крайне важных, но традиционно
остающихся «невидимками» в социуме и общественном мнении тружеников — домашних слуг, без
которых немыслим даже небогатый индийский дом. Кинематограф, разумеется, отражает не сами со-
циальные явления, а общественные представления о них, о том, как должно и не должно быть. Обыч-
но в индийском кино, как и в самой жизни, слуги играют эпизодические роли, мелькая, как тени, но
избранные для исследования фильмы интересны тем, что домашние работники, их труд и взаимо-
отношения с хозяевами выступают на первый план, являясь основой сюжета и авторского замысла. 
Различные по жанру (комедия-водевиль, социальная драма, «мотивационный фильм» и триллер), сте-
пени талантливости сценаристов и постановщиков эти фильмы, каждый по-своему, реконструируют
взаимно притягивающиеся и отталкивающиеся миры хозяев и слуг, многозначительно умалчивая
при этом о проблеме, лежащей в основе этих притяжения и отталкивания, кастовой иерархии. 

Ключевые слова: кинематограф, Индия, домашние слуги, Мринал Сен, каста, «Исключенный» 
(Kharij), «Слуга» (Naukar), «Никчемная» (Nil Baṭṭe Sannaṭā), «Белый тигр» (White Tiger)

Для цитирования: Ванина Е. Ю., Круглова А. C. «Верх — низ»: индийские слуги и хозяева на
киноэкране. Часть I. Восточный курьер / Oriental Courier. 2023. № 2. С. 144–159. DOI: 10.18254/
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ниям хозяев и слуг общественное внимание1, 
быстро затихающее. В наше время популярны
чаты, в которых домохозяйки обсуждают, как
школить прислугу, заставлять ее работать боль-
ше и платить ей при этом меньше. Выходцы из
низших каст2 и бедных, депрессивных регио-
нов, малограмотные или вовсе неграмотные, 
чаще всего женщины, нередко дети и подростки
тяжко трудятся за грошовую плату, полностью
завися от хозяев, среди которых встречаются
злобные угнетатели, обманщики, насильники
или доброжелательные и милосердные люди, 
помогающие слугам или их детям получить об-
разование, встать на ноги. 

Проблема домашней прислуги стала актуаль-
ной в последние десятилетия, и социологи, 
историки, экономисты, специалисты по другим
направлениям гуманитарных наук уже создали
ряд исследовательских проектов, посвященных
положению прислуги в разных странах и на раз-
ных этапах истории3. Известен ряд высококаче-
ственных трудов по данной теме и на материалах
Индии4. Источники многообразны: статистика, 

1 Например, в 2013 г. была арестована супруга одного из депутатов парламента за то, что «на нервной почве» 
насмерть забила служанку железным прутом. 

2 Среди слуг есть обедневшие выходцы из высших каст, даже брахманы. Они чаще всего готовят пищу (высоко-
кастовым хозяевам запрещено принимать пищу, приготовленную низкокастовым поваром), выполняют обязан-
ности шоферов и т. д. 

3 Cм., например: [Meerkerk van Nederveen, Neunsinger and Hoerder, 2015], а также обзор исследований по теме 
[Sarti, 2015]. 

4 См., например: [Ray, Qayum, 2009; Lahiri, 2017; Neetha, 2019; Sinha, Varma, Jha, 2019].

официальные документы, мемуары, социологи-
ческие опросы, полевые исследования, пресса, 
интернет и т. д. В нашей же статье источником
станет индийский кинематограф (Илл. 1). Оче-
видно, что от фильма не следует ожидать точно-
го копирования действительности, но при этом, 
как подчеркивает Дэниэл Фремптон в часто ци-
тируемой книге «Фильмософия», зрители долж-
ны быть «готовы (концептуально) принять ту
образную реальность, которую фильм намерен
нам представить», так что создаваемые киноми-
ром объекты, при всей фантазии авторов, «узна-
ваемы» аудиторией [Frampton, 2006, p. 77–78]. 
Именно эта «приемлемость» и «узнаваемость» 
образов и событий в киномире способна дать
материал для общественных наук: как и всякий
нарратив, художественный фильм — это инфор-
мация не о конкретном событии или явлении, а
о том, как оно интерпретировано и воспринято
обществом. На примере четырех фильмов в раз-
личных жанрах индийского кино мы попытаем-
ся показать, как кинематографические образы
домашней прислуги и ее взаимоотношений

Илл. 1. Кадры из фильма «Никчемная» (Nil Baṭṭe Sannaṭā), 2015 г. Реж. А. А. Тивари
Fig. 1. Still from the movie “The New Classmate”, 2015. Directed by A. I. Tiwari

Source: Nil Battey Sannata Official Trailer with Subtitle | Swara Bhaskar, Ratna Pathak. YouTube. URL: https://www.

youtube.com/watch?v=rGrhXaVyltc (accessed 09.07.2023)
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с работодателями раскрывают представления
определенной части элиты о том, какими эти
отношения должны или не должны быть, что в
них надлежит раскрыть и о чем лучше умолчать
(Илл. 2). 

Водевиль: «Слуга» 

Во многих болливудских фильмах слуга — 
второ- или третьестепенный персонаж, какой-
нибудь «дядюшка Раму», преданный и безмолв-
ный; иногда, по воле авторов, он проявляет
характер, тайком жалея угнетаемую хозяевами
сироту (падчерицу или племянницу, которую
обычно тоже эксплуатируют как бесплатную слу-

5 Название этого фильма (Namak halāl) выступает омонимом к идиоме хиндустани namak harām, букв. 
«осквернивший соль», т. е. предавший своего благодетеля — того, чью соль (русские сказали бы «хлеб») ел. Namak 
halāl, таким образом, — тот, для которого съеденная в хозяйском доме соль священна, т. е. верный, преданный. 
Шофер и телохранитель крупного бизнесмена неоднократно спасает жизнь господина от покушений со 
стороны сводного брата, стремящегося завладеть состоянием. Предвидя будущие попытки, господин вручает 
жене слуги доверенность на управление всем имуществом и просит ее позаботиться о своем маленьком сыне. 
Когда бизнесмен вместе с телохранителем все же погибают от рук убийц, женщина воспитывает хозяйского 
сына как родного, а собственного отдает деду. Подросший сын преданного слуги, в свою очередь, нанимается 
коридорным в принадлежащий молодому хозяину отель и спасает уже его от новых покушений, в то время как 
вдова сохраняет имущество до совершеннолетия своего воспитанника. Таким образом, родственники оказываются 
злодеями, а слуги — благодетелями, передающими верность хозяину от отца к сыну, при этом собственно служба 
телохранителя-шофера остается за кадром. См. видео оригинала: Namak Halaal (1982). Hindi Full Movie — Shashi 
Kapoor. Amitabh Bachchan. Smita Patil. Ranjeet. Youtube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=_pBF4vSqKS4
(accessed 08.05.2023) и видео русского перевода: «Преданный слуга». Youtube. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=h5HcwsbuArU (accessed 08.05.2023).

6 Сценарий был создан знаменитым писателем урду Саадатом Хасаном Манто по рассказу малоизвестного 
писателя Манота. Главный герой, слуга Фазлу, не уследил за хозяйским сыном при переходе железнодорожных 

жанку), молча сносит придирки и побои, трога-
тельно заботится о хозяевах, жертвуя, как напри-
мер, в фильме «Преданный слуга» режиссера
Пракаша Мехры (1984), ради них собственным
благополучием, семейными привязанностями и
даже жизнью5. Чаще всего кинематографическая
прислуга просто выполняет роль «кушать по-
дано». И лишь в немногих картинах домашние
работники занимают сколько-нибудь значи-
тельное место в сюжете, но все же не основное. 
Индийская исследовательница Радхика Чопра
приводит названия нескольких таких фильмов, 
старейшим из которых является, видимо, вы-
шедший в 1943 г. «Слуга» (Naukar) режиссера
Шауката Хасана Ризви6. Во всех этих фильмах, 

Илл. 2. Из фильма «Белый тигр», 2020 г. Реж. Р. Бахрани
Fig. 2. Still from the movie “The White Tiger”, 2020. Directed by R. Bahrani

Source: The White Tiger | Official Trailer. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=35jJNyFuYKQ

(accessed 09.07.2023)
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подчеркивает она, представлена «романтизи-
рованная или комедийная версия домашнего
обслуживания» [Chopra, 2012, р. 27]. Фильм
Исмаила Менона «Слуга» (Naukar, 1979)7 стоит
особняком: его водевильно-мелодраматический
сюжет сфокусирован на положении домашней
челяди и ее взаимоотношениях с хозяевами
(Илл. 3).

Сюжет

Преуспевающий бизнесмен из Бхопала
Амар — вдовец, воспитывающий маленькую дочь
Арти. Когда отец на работе, девочка находится
на попечении преданного слуги Даяла: он для
малышки — заботливая нянька, по сути, второй
отец. С хозяином у Даяла отношения истинно

путей. Ребенок попал под поезд и скончался, а Фазлу оказался в тюрьме. Совершив побег, он узнал, что его жена 
родила сына. Считая ребенка инкарнацией погибшего, Фазлу дал ему имя покойного, Салим. Этот странный для 
мусульманского контекста сюжетный поворот отсылает к рассказу Р. Тагора «Возвращение Кхока-бабу» (Khokā-
bābū Paryavartan), но там в сходной ситуации слуга-индус, действительно верящий в переселение душ, отдает 
своего ребенка хозяину под видом погибшего, ложно обвиняя себя в похищении господского сына. Далее Фазлу 
воспитывает Салима в нищете, а затем снова попадает в тюрьму. К сожалению, ни видео фильма, ни более полный 
пересказ сюжета недоступны.

7 См.: Nauker Full Movie. Sanjeev Kumar. Jaya Bachchan. Hindi Comedy Movie. Youtube. URL: https://www.youtube.
com/watch?v=Mx8xRgLhuUM&t=607s (accessed 07.05.2023).

братские: разговаривает с Амаром на равных, 
даже иногда обращается к нему на «ты», но при
этом, как и положено слуге, в его присутствии
либо стоит, либо садится на пол. Хозяин щедро
платит Даялу и помогает ему оплачивать учебу
младшего брата Виджая в колледже. Родственни-
ки (особенно страстно Даял) уговаривают вдовца
жениться, тот и сам понимает необходимость но-
вого брака, но где найти девушку, которая понра-
вится ему и, главное, станет для Арти не мачехой, 
а любящей матерью? Муж старшей сестры Амара
предлагает ему поехать в Бомбей и погостить у
делового партнера Шанти Сварупа: в этой по-
чтенной семье две дочери на выданье, и одну из
них они будут рады видеть женой Амара. 

Амар согласен, но наедине делится с Даялом
сомнениями: «можно измерить глубину океана, 

Илл. 3. Афиша фильма «Слуга» 
(«Nauker»), 1979 г. Реж. Исмаил
Менон
Fig. 3. Movie Poster “The Servant”, 
1979. Directed by Ismail Memon
Source: IMDb.com. Inc. URL: 

https://www.imdb.com/title/

tt0079614/?ref_=tt_mv_close 

(accessed 09.07.2023)
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но кто проникнет в глубину женского сердца»? 
Ведь и сами девицы, и их родители будут ста-
раться предстать перед гостями в наилучшем
виде, как узнать их подлинный характер? И тут
Амару приходит в голову идея поменяться име-
нами и обликом с Даялом. Выдав себя за слугу, 
он сможет увидеть истинное лицо обеих пре-
тенденток, узнать то, что обычно скрывают от
гостей, но не могут спрятать от прислуги. Эта
истинно водевильная история с переодеванием
порождает множество комических эпизодов: 
не привыкший к «господской» одежде и обуви
Даял мучится в брюках8 и модных ботинках, не
может отвыкнуть обращаться к Амару «хозяин», 
стесняется садиться в его присутствии, попа-
дает впросак, искажая английские слова, которые
индийцы среднего класса постоянно вставляют
в речь... Не меньше труда понадобилось, чтобы
приучить Арти называть Даяла папой.

В Бомбее семья Шанти Сварупа готовится к
приему гостей. В доме этого кроткого и покор-
ного человека9 всем командует его сварливая и
злобная супруга Дурга. Достается от нее и мужу, 
и дочерям Шобхе и Шиле, и слугам — двум
мужчинам, но больше всего безответной и тру-
долюбивой Гите. Амара, который приезжает под
видом слуги, хозяйка отправляет жить в грязную
каморку, где даже нет света. Гита всячески помо-
гает новоприбывшему. Ее помощь становится
особенно необходимой, когда по совету Даяла, 
возмущенного скупостью Дурги, оба слуги
устраивают «забастовку» и требуют повышения
зарплаты. Хозяйка выгоняет их из дома и пору-
чает приготовление пищи Амару, которого «хо-
зяин» по глупости расхвалил как великолепного
кулинара, приглашаемого по особым случаям
самой княгиней Бхопала. В конце концов, гото-
вить приходится Гите и самому Даялу, который
заявляет, что просто «любит это дело». Посте-
пенно между Амаром и Гитой вспыхивает сим-
патия, тем более что Гита и Арти привязались

8 Обычно Даял носит дхоти (широкий кусок материи, который оборачивают вокруг бедер, а конец пропускают 
между ногами и закрепляют на поясе).

9 Характер хозяина дома вполне соответствует его имени: Śānti Swarūp — «мирный /миролюбивый характер, 
облик».

друг к другу, и никто из хозяев не проявляет к
малышке столько нежной заботы. 

Тем временем Даял весело проводит время в
обществе старшей из сестер, Шобхи, и в одном
из клубов встречает своего брата-студента, Вид-
жая, вместе с младшей, Шилой. Он уговаривает
брата пожертвовать своей любовью, чтобы Амар
смог жениться на Шиле; сам он, разумеется, и
не думает о браке с Шобхой. К Гите пристает
лавочник Джаггу, он мечтает на ней жениться, 
и хозяйка, получающая от Джаггу продукты по
дешевке, поддерживает его. Попытка воздейст-
вовать на девушку силой заканчивается дракой
с Амаром. Но когда Арти сообщает отцу о том, 
что хотела бы видеть Гиту своей мамой, тот от-
казывается, глубоко расстраивая ребенка. Под-
слушавшая беседу Гита узнает правду: когда же
хозяйка, наградив ее пощечиной, приказывает
выйти за Джаггу, девушка собирает пожитки и
уходит. Осознав свою ошибку, Амар пускается
вслед за ней, останавливает на дороге и, объяс-
нившись в любви, просит ее руки. Далее следует
обязательное для Болливуда сражение героя с
Джаггу и тремя его подручными: тихий бизнес-
мен разбирается с бандитами не хуже профес-
сионального спецназовца. 

Полиция, к которой обратилась Дурга, воз-
вращает Амара и Гиту домой, куда в это время
приехала старшая сестра героя. Маски сброше-
ны, истина проясняется: Гита, по заявлению ее
хозяина, не служанка, а дочь подруги, которая
перед смертью поручила девочку Дурге, а та, 
пообещав воспитать ее, как родную, превратила
в прислугу и всячески тиранила. Не имея воз-
можности помешать свадьбе Амара и Гиты, Дур-
га категорически запрещает Шобхе выходить за
Даяла, а Шиле — за Виджая: никогда слуга и его
брат не будут ее зятьями. Но тут пришло время
Амару раскрыть еще одну тайну: Даял — сын
разорившегося друга его отца. Отказавшись от
предложенной помощи, он «стал слугой по соб-
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ственной воле», чтобы дать образование млад-
шему брату. Дурга продолжает упорствовать: 
Шанти Сваруп внезапно вспоминает свою роль
главы семьи, заявляет, что его дочери выйдут за
своих избранников и «делает то, что надо было
сделать давно» — бьет жену палкой. За злобную
хозяйку вступается Гита; ее великодушие (а мо-
жет быть, и побои мужа) заставляют Дургу про-
сить у всех прощения. Малышка Арти с криком
«мама!» бросается на шею Гите, знаменуя счаст-
ливый конец.

Как соединить два мира?

Выше отмечалось, что «Слуга» — один из
немногих болливудских фильмов, где слуги
не просто появляются и исчезают, но и актив-
но действуют. Пока события разворачиваются
в доме Амара, Даял постоянно присутствует
рядом с хозяином, в его комнатах, на равных
участвует в разговоре Амара с сестрой и зятем
о поездке в Бомбей. Лишь раз он появляется на
кухне, давая указания другому слуге о покупке
продуктов; где живет сам Даял, зритель не видит. 
Зато, едва действие переносится в бомбейский
дом Шанти Сварупа, кинематографическое
пространство резко разделяется на мир господ
и мир прислуги. Семья живет в двухэтажном
особняке: комнаты хозяев, гостиная, сад и осо-
бенно отведенное гостю помещение отличаются
комфортом и роскошью. Как принято в богатых
индийских домах старого типа, на заднем дворе
расположены servants’ quarters, т. е. комнаты слуг. 
Они представляют собой каморки, где едва уме-
щаются кровать, плетенка на ножках (чарпаи), 
и шкафчик с вещами; Амару хозяева предостав-
ляют грязный чулан без света, лишь с помощью
Гиты он становится сколько-нибудь пригодным
для жилья. 

Дурга экономит на питании слуг: по ее при-
казу для господ пищу готовят на топленом масле
(гхи), а для слуг — на дешевом растительном. 
Экономя даже на воде для обязательного утрен-
него омовения: она приказывает Гите сказать
слуге гостя, что в Бомбее «с водой плохо». Если

слуги постоянно циркулируют между двумя
мирами, хозяйским и своим собственным, то
никто из господ в пространстве домашней че-
ляди не появляется. Исключение составляет
лишь случай, когда «забастовка» слуг-мужчин
вынуждает Дургу отправиться на кухню, также
относящуюся к сфере деятельности прислуги, 
для выяснения отношений с ними. Простран-
ственная иерархия «верх — низ» между госпо-
дами и домашними работниками соблюдается
неукоснительно не только у злой Дурги, но и
у доброго Амара. В присутствии хозяев слуги
всегда сидят на полу (оказавшись в гостях, Даял, 
выдающий себя за господина, совершает первый
промах, плюхнувшись на пол). 

Впрочем, даже в своем собственном простран-
стве слуги обедают, сидя на полу; это свидетель-
ствует об их низком имущественном и кастовом
положении (стулья и кресла появились в обихо-
де индийцев лишь под английским влиянием и
до сих пор почти исключительно используются
зажиточными слоями, в основном городскими). 
Различия между господами и прислугой замет-
ны, разумеется, в одежде, особенно мужской: 
братские отношения с хозяином не приучили
Даяла к одежде и обуви европейского покроя. 
Взаимовосприятие слуг и господ в каждом доме
зависят от характера последних: если Даял у
Амара, действительно, член семьи, то злобная
Дурга не жалеет для безответной Гиты и для
других работников оплеух и оскорблений.

Однако даже великодушный Амар вначале не
считает возможным перейти границу между
двумя мирами, женившись на Гите, так полю-
бившейся ему и его дочери. Решительно от-
казав Арти, упрашивавшей его «сделать Гиту
моей мамой», он поясняет девушке, что люди
равны только на взгляд невинного ребенка, не
способного понять, что «слуга — это слуга, а хо-
зяин — хозяин». Зная, что Гита подслушала его
разговор с дочерью, Амар смущенно предлагает
ей в женихи «одного отличного парня», видимо, 
имея в виду Даяла, разумеется, Гита заявляет, что
не нуждается в его помощи. Изменить решение, 
догнать Гиту и попросить ее руки Амара заста-
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вили неотвязные мысли о взаимной привязан-
ности Гиты и Арти и о собственных чувствах к
этой девушке. Тут наступает развязка, глубоко
укорененная как в индийской, так и в мировой
культуре. 

Любовь между представителями социальных
слоев, находящихся на разных ступенях иерар-
хической лестницы — привычный мотив в ли-
тературе, драматургии и кино множества стран, 
включая Индию, где имущественные различия
даже не так важны, как кастовый статус. Слово
«каста» ни разу не звучит в фильме «Слуга», ведь
он был снят в эпоху, когда в среде индийской
элиты было принято утверждать (многие толь-
ко заявляли, неукоснительно придерживаясь
в быту правил сегрегации), что кастовое нера-
венство — это мрачный пережиток, который
скоро исчезнет благодаря развитию образова-
ния и правительственным мерам по «позитив-
ной дискриминации» членов неприкасаемых и
низких каст. И авторам фильма, и его зрителям
было ясно по умолчанию (до раскрытия истины
в финале), что различия внутри каждой из трех
влюбленных пар — не только имущественные, 
но, главное, кастовые. 

За исключением приготовления пищи, а также
работы охранника и шофера, большинство до-
машних дел, особенно уборка, которой в филь-
ме постоянно занимается Гита (кроме этого, 
она еще обслуживает госпожу, лечит ее больные
ноги теплыми ваннами и массажем), относятся
к «грязным» и считаются уделом низких каст. 
Характерно, что в доме Амара Даял, в основном, 
нянчит девочку, готовит, массирует хозяину
ноги (пытается делать это даже в гостях, тайком
посещая Амара в его каморке), подает на стол и
надзирает над прочими слугами — его ни разу
не показывают с веником или тряпкой. Нет ни-
каких сомнений в том, что, вступив в чудовищ-
ный с точки зрения кастовой иерархии брак, все
три пары, а также их близкие должны были стать
изгоями для всех, с кем ранее общались.  

10 Бенгальское название фильма буквально означает «устраненный, исключенный из рассмотрения». Английское название 
The Case Is Closed переводится как «Дело прекращено». Находящиеся в свободном доступе английские субтитры 
неполны, поэтому за перевод некоторых реплик Анастасия Крылова выражает благодарность Евгении Конаревой.

И тут авторы фильма награждают героев за
робкое противостояние кастовым традициям, 
сделав и Гиту, и Даяла слугами «понарошку». 
Это поистине неустаревающий прием, по-
зволявший героям бесчисленного количества
романов и фильмов преодолеть социальное не-
равенство: бедный и/или низкородный герой / 
героиня оказывается потерянным (похищен-
ным, униженным злыми опекунами, вынуж-
денным обстоятельствами скрывать свою под-
линную сущность и т. д.) отпрыском богатой
или знатной семьи. Очевидно, что мать Гиты и
отец Даяла принадлежали к тому же социально-
кастовому кругу, что и Дурга, и отец Амара. Если
Гиту сделала служанкой злая воля ее опекунши, 
то превращение после смерти отца Даяла в слу-
гу «по собственной воле» выглядит, конечно, 
доказательством полной беспомощности сцена-
ристов. В любом случае, Амар и дочери Дурги
вступают в брак не с низкокастовыми слугами, 
а с равными; стремление преодолеть социаль-
ные различия декларируется, но, как это часто
бывает в Индии и не только, остается на словах, 
так что счастливый конец вполне комфортен для
зрителей.  

Социальная драма: 
«Исключенный»

Фильм Мринала Сена «Исключенн ый» (бенг. 
Kharij)10 вышел на экраны в 1982 г. Он полу-
чил ряд наград на индийских и международных
кинофестивалях, в том числе премию жюри
XXXVI фестиваля в Каннах, «Золотой колос» 
фестиваля в Вальядолиде и «Серебряный лотос» 
Национальной кинопремии Индии. В СССР
фильм был показан в рамках ретроспективы
творчества режиссера на Ташкентском кинофе-
стивале 1984 г. [Липков, 1988, с. 252]. Фильм
«Исключенный» входит в так называемую «три-
логию отсутствия», включающую также «День
как день» (1979) и «Однажды вдруг» (1989), 
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объединенную общим сюжетным ходом — вне-
запным исчезновением человека и реакцией чле-
нов семьи среднего класса на это происшествие. 
Если в 60-е и 70-е годы творчество Мринала Сена
отличалось радикальными экспериментами и не
менее радикальными призывами к политическому
действию, то 80-е годы характеризует углубленное
изучение этики и психологии среднего класса
(Илл. 4). Режиссер на протяжении своей жизни не
раз признавался в марксистском мировоззрении
[Соболев, 1988, с. 76], и его фильмы 80-х годов
невозможно рассматривать без учета этого факта, 
несмотря на более спокойный умеренный тон
этих произведений по сравнению с «калькуттской
трилогией»11. Через рассказ о трагическом, но
типичном событии Сен показывает обыденную
жизнь и психологию определенного социального
слоя Калькутты, через индивидуальную историю
анализирует общественное явление.

11 Калькуттская трилогия Мринала Сена включает фильмы «Собеседование», «Калькутта 71» и «Рядовой», представ-
ляющие собой анализ предпосылок революционной ситуации в Калькутте 1970-х гг. и причин неудачи маоист-
ской партизанской активности в городе. См. подробнее дальше.

Сюжет

Событийная канва достаточно проста, как и
во многих фильмах Мринала Сена; основной
драматизм произведения заключен во внутрен-
нем мире героев. Благополучная и дружная
калькуттская семья нанимает мальчика-слугу, 
который должен помогать матери семейства по
хозяйству и водить ее сына-младшеклассника
в школу. Через несколько месяцев холодным
зимним утром (основное время действия филь-
ма — 29–30 декабря 1981 г.) слуга обнаружен
мертвым. Полиция проводит расследование, в
процессе которого выясняется, что смерть на-
ступила в результате отравления угарным газом
от тлевших в жаровне углей. В кухне не было
вентилятора, так как кухня не является жилым
помещением, предназначенным для сна. Однако

Илл. 4. Из фильма «Исключенный» («Kharij»), 1982 г. 
Реж. М. Сен

Fig. 4. Still from the movie “The Case Is Closed”, 1982
Directed by M. Sen

Source: ����� (KHARIJ). 1982 FILM Analysis | Mrinal

Sen. Last international Indian film? YouTube

URL: https://www.youtube.com/watch?v=kWg3mfzyYio

(accessed 09.07.2023)

Илл. 5. Из фильма «Исключенный» («Kharij») 
Реж. М. Сен

Fig. 5. Still from the movie “The Case Is Closed” 
Directed by M. Sen

Source: ����� (KHARIJ). 1982 FILM Analysis | Mrinal

Sen. Last international Indian film? YouTube

URL: https://www.youtube.com/watch?v=kWg3mfzyYio

(accessed 09.07.2023)
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ребенок перебрался туда после наступления хо-
лодов, прежде он спал в углу под лестницей, но у
него не было достаточно теплой одежды, чтобы
спать там и в холодное время года (Илл. 5). 

Происшедшее можно трактовать и как не-
счастный случай, и как результат халатности, 
несоблюдения условий труда и даже жесто-
кого обращения с детьми, ведь наемный труд
малолетних формально вне закона. Эта вторая
трактовка может прийти в голову как полиции, 
так и родным и близким погибшего мальчика, 
поэтому положение семьи становится крайне
неустойчивым, они должны удовлетворить все
вовлеченные в ситуацию стороны, не вызвав
гнева родных и близких мальчика, уличной тол-
пы и не обратив против себя органы следствия и
суд. Однако все проходит внешне благополучно, 
после похорон скорбящие прощаются и спокой-
но покидают их дом. Дело закрыто, двенадцати-
летний Палан, прежде исключенный из права
пользоваться жилым помещением и деньгами, 
теперь исключен и из мира живых, и из поли-
цейских протоколов. 

Классовая война, которой нет 

Всех персонажей фильма, кроме эпизоди-
чески х, можно отнести к «миру хозяев» или
«миру слуг», даже если они не держат домаш-
ней прислуги и не находятся в услужении сами. 
В доме, где происходит основное действие, «хо-
зяева» — это супруги Анджан и Мамата Сен, их
сынишка Пупаи, пожилой домовладелец мистер
Лахири, его жена и взрослый сын Самир. «Слу-
ги» — погибший Палан и Хари, его ровесник, 
слуга семьи Лахири. За кадром остаются также
предшественники Палана, о которых мы знаем
со слов Сенов, — мальчик Прасанна, сбежавший
с ценными вещами, и мальчик, уволившийся
сразу по освоении профессии домашнего слуги. 
В более широком контексте «хозяева» — жи-
вущая в соседнем доме семья (девушка Шрила, 
ее мать и дед, не вполне ясно, являются ли они
родственниками Анджана или просто друзья-
ми), адвокат Биной Шом, врачи и полицейские. 

К «слугам» относятся отец Палана Харан Чан-
дра Дас, их односельчанин и бывший слуга
семьи Шрилы Ганеш, брат и дядя Палана, а так-
же друзья Палана из соседних домов. Киноязык
режиссера достаточно очевидно противопостав-
ляет эти две группы персонажей. Одновременно
с этим в системе персонажей выделяется группа
детей, к которым относятся Палан, Хари и Пу-
паи. Погибший Палан почти не присутствует
на экране, однако Хари и Пупаи выступают как
его своеобразные двойники, что подчеркивается
параллельными кадрами (Илл. 6).

Основное место действия в фильме — дом
семьи Лахири. В нем, по-видимому, два этажа, 
на самом верху проживает домовладелец и его
семья, комнаты внизу снимают супруги Сен, 
а Палан и Хари спят под лестницей на уровне
земли. Таким образом, в основной декорации
метафорическая оппозиция «верх — низ» в от-
ношении слуг и хозяев реализована буквально. 
Спальня и гостиная Сенов заполнены пред-
метами, обеспечивающими их комфорт — зер-
кало, кровать, секретер с часами, календарем и
графином, диван, шкаф, журнальный столик, 
телевизор, софа и стулья вокруг. Эта обстанов-
ка маркирует пространство как принадлежащее
«хозяевам», более того, именно наличие здесь
ценных хозяйских вещей не позволяет допу-
стить проживание слуг: Анджан вспоминает, 
что предыдущий мальчик-слуга по имени Пра-
санна спал в гостиной, но потом прихватил
какие-то ценные вещи и сбежал, с тех пор Сены
отправляли слуг спать под лестницей. 

Напротив, пространство под лестницей мар-
кировано как пространство слуг — на полу
лежат подстилки, стены обклеены постерами
из фильмов (из расследования мы узнаем, что
в свой последний вечер Палан ходил в кино). 
Помещения на этаже также делятся на жилые
(спальня, гостиная) и нежилые (кухня, санузел), 
и слугам отказано в праве ночевать в жилых по-
мещениях. В этом отношении интересно рас-
смотреть эпизоды, когда семья Сенов отступает
от этого правила и предлагает Харану стул, а
затем стелет ему постель в гостиной. Харан сму-
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щенно отказывается от обоих предложений и
остается ночевать на кухне, там, где ночевал его
сын. Однако, и в этом из ряда вон выходящем
случае Харану предлагают спать на полу, а не на
кровати. Оппозиция «верх — низ» по отноше-
нию к хозяевам и слугам соблюдается в декора-
циях достаточно строго. Кровать, постельное
белье с матрасом и одеялом символизируют
недоступные слугам удобства, которыми поль-
зуются хозяева, равно как и стул, стол и кресло. 
Вероятно, единственным нарушением этой оп-
позиции в области декораций является крыша
дома, на которой сняты два параллельных мон-
тажных кадра с Хари и Паланом. О символике
этих кадров ниже.

Костюмы персонажей также демонстрируют
различие хозяев и слуг. Прежде всего, речь идет
о теплой одежде (основное время действия — 
29–30 декабря 1981 г.). Зритель не может хорошо
разглядеть одежду Палана, но его двойник Хари
всегда босоног и одет в короткие шортики. Пу-
паи, напротив, как правило, в длинных штанах и
обут, как и взрослые мира хозяев. Исключение
составляют лишь сцены, относящиеся, вероятно, 
к другому времени года (обсуждение супругами
Сен найма слуги и обратные кадры, демонстри-
рующие совместные игры Палана и Пупаи), а
также сцена в доме Шрилы, когда она играет с
Пупаи, отнимая у него шлепанец. Обстановка
в доме Шрилы в целом несколько богаче, чем в
доме Лахири, возможно, он теплее в холодное

время года. Харан, как и другие персонажи «мира
слуг», предстает исключительно босоногим (ко-
роткие шортики, однако, допустимы правилами
приличия только для детей). В то же время «хо-
зяева», как правило, обуты (хотя часто их обувь
не видна под длинной одеждой). Одежда хозяев
не только более теплая, но и более дорогая — 
это может быть европейский костюм для выхода
в город или химачальские шали для домашнего
уюта. Когда мальчики-слуги появляются в кадре
в теплой одежде, она выглядит потрепанной: это
и растянутый свитер с чужого плеча на Палане, 
и сверкающая дырой на локте кофта Хари.

Даже поведение актеров явно разделяет хозяев
и слуг, прежде всего уже знакомой нам по деко-
рациям оппозицией «верх — низ»: для «мира
хозяев» почти невозможна поза «на корточках», 
которую постоянно принимают слуги — основ-
ная для Харана в кадре, та, в которой друзья и
родные Палана ожидают тела у морга, а позже
сидят у погребального костра (Илл. 7). На кор-
точках сидят на улице соседские зеваки, позже
бесцеремонно вторгающиеся в дом Сенов и вос-
принимаемые Сенами и Лахири, как посторон-
ние опасные люди. Хари и Палана в этой позе
практически не видно, потому что в силу их воз-
раста и роста они и так находятся внизу с точки
зрения оппозиции «верх — низ». В то же время
Пупаи, который еще младше и меньше ростом, 
чем мальчики-слуги, постоянно искусственно
выводится из этой оппозиции окружающими

Илл. 6. Из фильма «Исключенный» («Kharij»). Реж. М. Сен
Fig. 6. Still from the movie “The Case Is Closed”. Directed by M. Sen

Source: ����� (KHARIJ). 1982 FILM Analysis | Mrinal Sen. Last international Indian film? YouTube

URL: https://www.youtube.com/watch?v=kWg3mfzyYio (accessed 09.07.2023)
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его взрослыми: его либо берут на руки и под-
нимают, либо сами опускаются пониже, чтобы
поговорить с ним. Нарушения этой оппозиции
маркируют моменты особенного эмоциональ-
ного накала: так, Анджан и Лахири-младший
садятся на корточки рядом с Паланом в тщет-
ных попытках привести его в чувство, затем над
ним склоняется врач, констатирующий смерть, 
а позже Анджан садится на корточки рядом с
безутешным Хараном, но тут же вскакивает, ис-
пуганный бурным проявлением его горя. 

Для мира хозяев сидение на стуле или в кресле, 
напротив, так же привычно, как и сон на крова-
ти; они несколько раз оказываются в кадре в этих
позах. Хотя мы не видим, как и где едят Анджан
и Мамата дома, но у них в гостиной есть столик, 
в гостях у семьи Шрилы они садятся обедать
за стол, а Палан перед смертью ел на кухне, и
его тарелка стоит на полу. Привычка к тем или
иным предметам мебели и одежды сказывается и
на манере двигаться. Походка хозяев (по край-
ней мере мужчин) более решительная и шумная, 

иногда сопровождаемая звуком шагов, тогда как
босоногие слуги двигаются плавно, вкрадчиво и
неслышно. Эта незаметность распространяется
и на речь, персонажи мира слуг очень немного-
словны по сравнению с хозяевами. Так, у Палана
на протяжении фильма нет ни одной реплики. 
Можно было бы счесть его угрюмым и необщи-
тельным, если бы не толпа друзей, пришедших
на погребение. Эта молчаливость восприни-
мается хозяевами как достоинство: по словам
Анджана и Маматы, мальчик-слуга должен «по-
меньше требовать, поменьше есть и поменьше
говорить». Однако, когда Хари неожиданно
говорит, что знает, где живет отец Палана, после
нескольких часов безуспешных попыток Сенов
выяснить место его жительства, это приводит
Мамату в изумление: как он мог молчать все это
время?! Пупаи, ребенок «мира хозяев», напро-
тив, чрезвычайно разговорчив и смешлив. Этот
контраст не столь очевиден в случае взрослых
персонажей, тем не менее именно разговорам
«хозяев» между собой посвящена существенная

Илл. 7. Из фильма «Исключенный» («Kharij») 
Реж. М. Сен

Fig. 7. Still from the movie “The Case Is Closed” 
Directed by M. Sen

Source: ����� (KHARIJ). 1982 FILM Analysis | Mrinal

Sen. Last international Indian film? YouTube. 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=kWg3mfzyYio

(accessed 09.07.2023)

Илл. 8. Из фильма «Исключенный» («Kharij») 
Реж. М. Сен

Fig. 8. Still from the movie “The Case Is Closed” 
Directed by M. Sen

Source: ����� (KHARIJ). 1982 FILM Analysis | Mrinal

Sen. Last international Indian film? YouTube. 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=kWg3mfzyYio

(accessed 09.07.2023)
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часть экранного времени, тогда как общение в
«мире слуг», хотя оно несомненно имеет место, 
остается за кадром.  

Как отметил Р. Дж. Кардулло [Cardullo, 2016, 
р. 166], операторская работа К. К. Махаджана
построена так, чтобы декорации не выглядели
слишком яркими и объемными и не отвлекали
зрителя от находящейся в центре внимания че-
ловеческой драмы. При этом если характеры и
внутренний мир хозяев раскрываются главным
образом через реплики, то характер молчаливых
слуг показан в большей степени за счет опера-
торской работы и монтажа. В системе персона-
жей бессловесного и почти невидимого Палана, 
находящегося в центре повествования, дубли-
руют его ровесник Хари в мире слуг и малыш
Пупаи в мире хозяев. Наиболее явно на такой
параллелизм указывает ряд обратных кадров, 
вторгающихся в идущее в прямой последова-
тельности повествование в тот момент, когда
Палана в полиции впервые называют словом
«труп». Эти кадры чередуют сцены совместных
детских игр Палана и Пупаи, в которых они вы-
глядят как два брата, катаются с одной и той же
горки и качаются на одних и тех же качелях, со
сценами, где Палан занят нелегкой работой — 
набирает из колонки воду, колет уголь и рас-
кладывает матрас на просушку на крыше дома
(Илл. 8). Последний кадр в этом ряду — Палан, 
задумчиво глядящий с крыши дома, пока его не
окликнет хозяйка — дублирует такой же кадр с
Хари двадцатью минутами раньше, объединяя
таким образом двух юных слуг в противовес еще
более юному хозяину. 

Нельзя не отметить, что несмотря на непри-
метность и молчаливость Хари, операторская

12 В 1967 г. в штате Западная Бенгалия, столицей которого является Калькутта (ныне Колката), к власти пришло прави-
тельство Объединенного фронта во главе с Коммунистической партией Индии (марксистской). Леворадикальная 
часть партии, вдохновленная идеями маоизма и стремящаяся скорее начать «народную революцию», возглавила вос-
стание беднейших крестьян и батраков, которых по эпицентру восстания, деревне Наксалбари, стали называть нак-
салитами. Вооруженный захват наксалитами не только помещичьих, но даже крестьянских земель, развернутая ими 
в штате партизанская война вынудили правительство штата прибегнуть к карательным мерам. Эти часто не менее 
жестокие меры воспламенили радикальную калькуттскую молодежь, прежде всего студенческую, развернувшую пар-
тизанскую войну уже в столице штата. Калькутта погрузилась в террор, активно практиковавшийся обеими сторона-
ми. Движение было подавлено, но его идеология жива и поныне: во многих регионах Индии до сих пор действуют 
вооруженные группы наксалитов. См. подробнее: [Banerjee, 1984; Юрлов, Юрлова, 2010, с. 350–351].

работа и монтаж акцентируют на нем внимание, 
намекая на то, что молчание слуги компенси-
руется его наблюдательностью. Камера выхва-
тывает его взгляд среди толпы, собравшейся
вокруг дома, в самом доме он внимательно
следит за всеми душевными метаниями хозяев, 
слезами Маматы, страхом Анджана. Несложно
понять, что он знает не только о своем покой-
ном друге, но и о хозяевах гораздо больше, чем
они о слугах. И, пожалуй, наиболее ярко мон-
таж демонстрирует противопоставление хозяев
и слуг в сцене на шмашане (место кремации): 
тревожное лицо Анджана чередуется с кадрами
освещенных погребальным костром граффити: 
«Самиран, мы отомстим за твою смерть, 1971», 
«Бипул, мы всегда будем помнить тебя». Все это, 
конечно, отсылает к важнейшему для творческо-
го пути Мринала Сена периоду в истории Каль-
кутты — волнениям 1971 г., которым посвящена
его калькуттская трилогия12.

Мринал Сен не был бы Мриналом Сеном, если
бы не рассматривал отношения хозяев и слуг как
тлеющий классовый конфликт. Именно частный
случай такого конфликта и является основой
развития сюжета. Самое трагическое, страшное
событие фильма — взлом двери и обнаружение
мертвого мальчика — составляют лишь завязку, 
дальнейший сюжет богат прежде всего не со-
бытиями, но чувствами и ожиданиями по по-
воду происходящего. Сены опасаются проблем
разного рода: полиция может обвинить их в
преступлении, их репутация будет погублена, 
наконец, родственники и односельчане Палана
могут потребовать возмездия или попытаться
осуществить его самостоятельно. В конечном
счете полиция не предъявляет обвинения, род-
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ственники спокойно покидают их дом, а значит, 
и соседи, скорее всего, посудачат и успокоятся. 

Однако для того, чтобы все окончилось бла-
гополучно, приходится принять немало мер. 
Анджан вынужден пустить в дом подозритель-
ных уличных зевак и любезно болтать с ними, 
чтобы они убедились, что ему нечего скрывать. 
Он судорожно мечется между врачами, по-
лицией и адвокатом, чтобы обеспечить успеш-
ный исход дела, затем упрекает жену, которая
побоялась разговора с Хараном и не проявила
заботы о нем, но и сам испуганно замолкает и
отшатывается, когда видит его. Дед Шрилы дает
совет под предлогом заботы оставить Харана но-
чевать в Калькутте, чтобы он не смог обсудить
печальную новость с односельчанами до погре-
бения, ведь соседи могут внушить ему мысль о
виновности хозяев. Можно было бы предполо-
жить, что «хозяева» опасаются обращения отца
мальчика в полицию, но дело, конечно, этим не
ограничивается, о чем нам напоминают надпи-
си на стенах шмашаны, отсылающие к горячей
фазе классового конфликта в Калькутте, когда
маоистская герилья покинула пределы сельской
местности и вспыхнула в городе. Несомненно, 
хозяева хорошо помнят эти события десятилет-
ней давности, и в окружении таких надписей
чувствуют себя неуютно. Покинув шмашану, 
они возвращаются домой, оставив родных и
друзей скорбеть у погребального костра. У по-
рога их встречает миссис Лахири с ритуальным
факелом, с блюдом с листьями и сладостями. 
В этой завершающей сцене проявляется еще
одна важная оппозиция, разделяющая хозяев и
слуг, — хозяева не имеют понятия об обряде
очищения после посещения шмашаны, миссис
Лахири вынуждена им все объяснить. 

Когда ночью Сены просыпаются от тихого, 
но настойчивого стука в дверь и видят внизу у
порога молчаливую толпу родных и друзей Па-
лана, их испуганное ожидание достигает куль-
минации. Положение спасает миссис Лахири. 
Эта пожилая женщина единственная из хозяев
всегда точно знает, что делать. Она не мучит-
ся чувством вины и страха, именно она чуть

раньше произносит искреннюю и человечную
эпитафию Палану, она знает, как и чем накор-
мить Харана («перед погребением нет пищевых
запретов»), и на слова Харана «мы со шмашаны» 
она поспешно приносит недогоревший факел и
сладости. Один за другим босоногие слуги при-
нимают очищение и перешагивают порог, затем
Харан прощается с хозяевами, благословляет
Хари и уходит. Скверна шмашаны очищена, 
призраки 1971 г. больше не потревожат дом Се-
нов. Однако другой конфликт, имеющий место
в душах «хозяев», раздираемых чувством вины и
стыда, так и не может быть исчерпан. 

Фильм снят именно о Сенах, персонажах
из среднего класса. Именно с их точки зрения
показана большая часть сюжета, то, чего не ви-
дят они, как правило, не показывает и камера. 
Неоднократно было отмечено, что режиссер дал
семье Сенов свою фамилию, а актеры Анджан
Датта, Мамата Шанкар и Шрила Мазумдар — 
свои имена [Липков, 1988, с. 252; Cardullo, 2016, 
с. 163], таким образом, стирая границу между
персонажами и их создателями. Для Мринала
Сена его отстраненно-беспристрастный анализ
психологии среднего класса является прежде
всего самокритикой. Автор относится к этим
героям если не с сочувствием, то, по крайней
мере, с пониманием. Сены совсем не домашние
тираны, не жестокие землевладельцы или кол-
лекторы из фильмов 50-х – 60-х годов. Живут
они не слишком богато: Мамата сама выполняет
значительную часть домашнего труда, при этом
еще и работая в офисе. Из предлагаемых Анджа-
ном благ она предпочитает не квартиру (а также
не холодильник, не новое сари и не радиолу), 
а именно мальчика, который помогал бы ей по
хозяйству. Его обязанности обговариваются в
сцене найма.

Вот чего Мамата и Анджан ждут от слуги: он
будет разводить огонь в жаровне, колоть уголь, 
готовить чай (когда научится), мыть посуду, бе-
гать за сигаретами и спичками, выполнять раз-
ные поручения, делать уборку, ходить по магази-
нам, зажигать керосиновую лампу, носить белье
в прачечную, следить за домом, когда хозяева на
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работе, играть с Пупаи и водить его в школу. 
Следует отметить, что Сены не вполне соблю-
дают договоренность с Хараном: в сцене найма
Харан говорит, что Палан может и таскать тя-
жести, но Мамата с улыбкой отвечает, что этого
ему делать не придется (однако, обратные кадры
этому противоречат). В сцене, где Анджан и
Мамата достают из-под постели запасной матрас
для Харана, они с запозданием осознают тяжесть
подобной работы. Вторым вопиющим наруше-
нием договоренности оказывается обещание
хозяев обеспечить Палану теплую одежду (в
той же сцене найма): именно отсутствие теплой
одежды зимой и приводит к гибели мальчика. 
Как бы то ни было, Мамата и Анджан получают
серьезное подспорье в домашнем хозяйстве. Как
замечает отец Шрилы, помощь им необходима, 
но дополнительные комнаты для прислуги им
не по средствам.

Что же получают Палан и Харан? Прежде
всего, как упоминает Харан, в деревне (находя-
щейся совсем близко к Калькутте, полтора часа
на электричке) неурожай и голод, а в городе
Палан получит еду. Кроме того, он приобре-
тает ценный опыт работы домашней прислу-
гой, что позволит ему претендовать на большее
жалованье в дальнейшем. Здесь мы можем от-
метить, что именно эта работа и считается его
образованием, несмотря на то что Палан старше
младшеклассника Пупаи, ни разу не упоми-
нается, чтобы он ходил в школу. К праздникам
Мамата обещает Палану новую одежду (хотя на
нем новой одежды зритель так и не видит), а для
сна выдает ему подстилку. По настоянию отца, 
денег Палан не получает, зато его отцу выдают
30 рупий каждый месяц. Как это характерно для
практики детского труда, ребенок считается до-
статочно ответственным для работы, но недо-
статочно ответственным для получения денег
на руки. Именно потому, что на практике труд
малолетних детей не слишком отличается от
рабского труда, такие сделки объявлены вне за-
кона. Тем не менее это повседневная данность
Индии, без которой экономику страны трудно
себе представить.  

Хозяев и слуг, несомненно, связывают и
эмоциональные отношения. Их природа об-
суждается в разговоре Анджана с адвокатом
Биноем Шомом (персонажем, имеющим чер-
ты резонера): 

—  Я имею в виду, он был членом нашей семьи. 
— Нет-нет, конечно, не был. Это невозмож-

но. Вы любили его, не более того.  
Миссис Лахири говорит, напротив, о любви

Палана к Пупаи: 
— Какой был милый мальчик... Пупаи так

сложно угодить! А Палан всегда справлялся со
своими обязанностями. Он так любил Пупаи! 

Итак, если верить этим утверждениям, Сены
любили не только друг друга (как члены одной
семьи), но и Палана, а Палан любил Пупаи. 
Но любовь эта — совершенно разного рода. 
Об этом прямо говорит Биной Шом в продол-
жении своей инвективы: «В вашем положении
есть привилегии. Ваш сын тоже пользовался
ими. Какой частью из них довольствовался Па-
лан? Скажите, вы дали ему постель? Нет. Он
ведь спал под лестницей или на кухне. А когда
в Калькутте наступали холода, вы задумывались, 
что неплохо было бы дать ему одеяло? Нет, не
задумывались. Над этим мы не задумываемся». 

Сенам совершенно незнакомы забота о «слу-
гах», понимание их мыслей, чувств и желаний. 
Именно необходимость интерпретировать
чувства и желания хозяев делают Хари таким
наблюдательным и незаметным, в то время как
Сены оказываются совершенно беспомощны в
создавшейся ситуации из-за неумения понимать
слуг. Хотя Палан уже год живет в их доме, они
не знают ни его фамилии, ни названия его де-
ревни, ни того, где он пропадает по вечерам и
где берет деньги на кино.  

Воспоминания о том, как Палан принес
откуда-то штаны и сказал, что их дала ему со-
седка, вызывают в Мамате не сожаление о том, 
что она не обеспечила Палана теплой одеждой, а
возмущение тем, что соседи могут их осудить за
это, решив, что Сены недостаточно ответствен-
но относились к слуге. О Харане Сены вынуж-
дены неуклюже проявлять заботу лишь потому, 
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что опасаются неприятностей с полицией или
его односельчанами. Шок из-за смерти Палана
сменяется у Сенов чувством вины, стыдом перед
соседями и боязнью ответственности, проявле-
ние которых совершенно затмевает любую боль
потери. Кроме миссис Лахири никто из хозяев
не находит слов сочувствия в память о Палане. 

Такая специфика отношений дает право прямо
назвать их аморальными еще одному эпизо-
дическому персонажу-резонеру, встречающе-
муся в не упомянутой нами, но очень важной
сцене: человеку, похожему на Мринала Сена в
молодости, пробирающемуся через толпу зевак
и беседующему с человеком, похожим на Мри-
нала Сена в старости. Последующий короткий
диалог, по-видимому, представляет авторское
обращение к зрителям: «Эта история с детским
трудом заходит слишком далеко... нам нужна
дискуссия общенационального уровня! Семи-
нар?». Приглашение к семинару, пусть на обще-
национальном уровне, выглядит и растерянно, 
и глубоко самоиронично.
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Уже больше ста лет прошло с момента «открытия» африканского искусства в Европе, и нелиш-
не будет задаться вопросами: как осуществлялся отбор источниковой базы исследований, и что, 
собственно, все это время, начиная с середины 10-х гг. последнего века прошлого тысячелетия, 
изучало африканистское искусствоведение? Как считает большинство критиков и историков 
искусства, африканские скульптуры и маски послужили источником вдохновения для Пикассо, 
Брака, Леже и других французских художников, основоположников раннего авангарда. Один 
из его «отцов», Поль Гийом, даже утверждал, что открытие африканского искусства сыграло 
для Европы XX в. ту же роль, что открытие античности — для эпохи Возрождения [Laude, 1966, 
p. 38]. Но насколько достоверна та источниковая база, на основании которой искусствоведы-
африканисты делали и продолжают делать подчас весьма далекоидущие теоретические выводы, и 
насколько эти выводы обоснованы? 
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С одной стороны, отбор памятников в первые коллекции африканского искусства был совер-
шенно случайным — брали то, что «нравилось»; с другой, нравилось именно то, что соответ-
ствовало эстетическим представлениям своего времени — а в начале XX в. быстро входил в моду
авангард, и после того, как выбор был сделан, последующее коллекционирование необходимым
образом ориентировалось на вкусы Вламинка, Брака или Пикассо. По мнению автора, на про-
тяжении всей истории африканистского искусствознания, большинство исследований велось
на искусственно суженной источниковой базе, характер которой был предопределен выбором
первых коллекционеров. Критерии отбора вещей в первые коллекции были сформированы ев-
ропейской культурой и эстетикой. Даже в тех случаях, когда собирали все доступные артефакты, 
те из них, что не соответствовали представлениям о том, каким африканское искусство «должно» 
быть, отвергались и не экспонировались. Но именно первые коллекции стали той источниковой
базой, на основании которой строились исследования африканского искусства, и именно они в
конечном счете и предопределили представление о нем. В результате, искусствоведческие работы
по африканскому искусству в большей степени сообщают информацию об эстетических предпо-
чтениях европейцев, чем африканцев.

Ключевые слова: авангард, африканское искусство, коллекции, бамбара, догоны, сенуфо
Для цитирования: Куценков П. А. Образ африканского искусства в Европе. Первые коллек-

ции и достоверность источников. Восточный курьер / Oriental Courier. 2023. № 2. С. 160–182. 
DOI: 10.18254/S268684310026748-0

More than a hundred years have passed since the “discovery” of African art in Europe, so it would
not be superfluous to ask questions: How was the selection of the source base of research carried out, 
and that, in fact, all this time, starting from the mid-10-s. of the last the last century, studied Africanist
art history? According to most critics and art historians, African sculptures and masks served as an
inspiration for Picasso, Braque, Léger and other French artists, the founders of the early avant-garde. 
One of his “fathers”, Paul Guillaume, even claimed that the discovery of African art played for Europe
in the 20th century the same role as the discovery of antiquity for the Renaissance [Laude, 1966, p. 38]. 
But how reliable is the source base on the basis of which African art critics have made and continue
to draw sometimes very far-reaching theoretical conclusions, and how justified are these conclusions? 
On the one hand, the selection of monuments in the first collections of African art was completely
random; they took what they “liked”; on the other hand, they liked exactly what corresponded to
the aesthetic ideas of their time — and at the beginning of the 20th century. the avant-garde quickly
came into fashion, and after the choice was made, subsequent collecting was necessarily guided by the
tastes of Vlaminck, Braque or Picasso. According to the author, throughout the history of Africanist
art history, most of the research was carried out on an artificially narrowed source base, the nature
of which was predetermined by the choice of the first collectors. The criteria for selecting things in
the first collections were formed by European culture and aesthetics. Even when all available artefacts
were collected, those that did not fit the idea of what African art “should” be were rejected and not
exhibited. But it was the first collections that became the source base on which the studies of African
art were built, and it was then that ultimately predetermined the idea of it. As a result, African art works
provide more information about the aesthetic preferences of Europeans than Africans.

Keywords: avant-garde, African art, collections, Bambara, Dogon, Senufo
For citation: Kutsenkov Petr A. The Image of African Art in Europe. The First Collections and the
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Автору данной статьи уже неоднократно
приходилось обращаться к взаимоотношениям
раннего авангарда и африканского искусства
(l’art nègre в терминологии авангарда) [см.: 
Куценков, 2020, с. 125–127; Куценков, 2022, 
с. 86–113]. Темо й, предлагаемой вниманию чи-
тателя, являются не столько сами эти взаимоот-
ношения, сколько их отдаленные последствия, 
которые, по мнению автора, до сих пор оказы-
вают серьезное воздействие на восприятие и
изучение африканского искусства за пределами
самой Африки.

Сейчас, спустя сто с лишним лет, прошедших
с момента его «открытия» в Европе, нелишне
будет задаться вопросами: что все это время, 
начиная с середины 10-х гг. XX в., изучало аф-
риканистское искусствоведение, и как осущест-
влялся отбор источниковой базы исследований?

Эта проблема с 1990-х гг. начала привлекать
все более пристальное внимание исследовате-
лей. Разным ее сторонам посвящены работы
Йаелле Биро [Biro, 2015; Gagliardi, Biro, 2019, 
p. 1–6; Biro, Thiaw, 2020, p. 195–217;] и других
исследователей [Leyten, 2015; López, 2014; Vogel, 
1997]. В этих работах не обходится без некото-
рых преувеличений и домыслов относительно
культурного колониализма (см., например, 
[Gagliardi, Biro, 2021]), на который сейчас при-
нято сваливать все огрехи описания и анализа
африканского искусства, но в целом они до-
статочно точно характеризуют создавшееся по-
ложение в самых разных его аспектах. Большин-
ство из тех, кто этого вопроса касался, в общем, 
придерживаются той же точки зрения, что и
Джон Уорн Монро: «Парижские знатоки этого
периода [1917–193 9 гг. — П. К.] воспринимали, 
изменяли и демонстрировали избранные об-
разцы африканской материальной культуры та-
ким образом, что превращали их в автономные
произведения искусства в западном понимании. 
Помещенные в новый контекст, эти объекты об-
ретали эстетическую выразительность благодаря
тому, что казались одновременно и архаичными, 
и современными, и разыгрывали мифическую
драму о радикальных инновациях, столь важную

для самовосприятия художественного авангар-
да» [Monroe, 2012, p. 446].

Нас в данном случае будет интересовать толь-
ко один из аспектов восприятия «парижскими
знатоками» африканского искусства: насколько
достоверна та источниковая база, на основа-
нии которой искусствоведы-африканисты впо-
следствии делали и продолжают делать подчас
весьма далекоидущие теоретические выводы, и
насколько эти выводы обоснованы?

«Открытие» африканского 
искусства 
Первые коллекции

Слово «открытие» может быть использовано
применительно к событиям начала XX в. только
в кавычках: о существовании скульптуры и масок
в Африке было прекрасно известно со времени
первых путешествий туда португальцев, и афри-
канские вещи были представлены в европейских
коллекциях чуть ли не с XV в.: «Среди достовер-
ных ранних известий об африканском искус-
стве в Европе особенно интересно сообщение
Ф. М. Ольбрехта о документе, обнаруженном
в Главных королевских архивах в Брюсселе. В
этом документе, помеченном апрелем 1470 года, 
говорится об уплате герцогом Карлом Смелым
двадцати одного ливра некоему португальцу, 
Альварре де Верре, за “деревянных идолов”, вы-
везенных, по-видимому, из Западной Африки» 
[Мириманов, 1986, с. 227]. Именно африкан-
ское происхождение тех идолов может вызывать
некоторые сомнения; но твердо установлено, что
в европейских коллекциях к началу XVI в. уже
хранилась так называемая «афропортугальская
пластика» (произведения декоративно-приклад-
ного искусства из слоновой кости XV–XVI вв. с
побережья Гвинейского залива).

В канун XX в. обширн ые африканские кол-
лекции имелись в петербургской Кунсткамере, в
собрании музея Трокадеро в Париже, во многих
немецких и бельгийских музеях. Во Франции в
начале XX в. работы африканских скульпторов
можно было найти где угодно, даже в парижских
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бистро. Там-то Морис де Вламинк и обнаружил
те самые скульптуры, что положили начало ре-
волюции в европейском искусстве.

Его рассказ о том, как в 1905 г. он впервые
познакомился с африканским искусством в би-
стро, пользуется широкой известностью: «Во-
круг прилавка собрались матросы и угольщики. 
Потягивая белое вино с сельтерской, на полке
за барной стойкой, между бутылками перно, 
анисовой водки и кюрасао, я заметил три негри-
тянские скульптуры. Две статуэтки, вымазанные
желтой охрой и белым, были из Дагомеи, а
третья, с Берега Слоновой Кости1, была пол-
ностью черной» [Vlaminck, 2003, p. 27]. К тому
времени Андре Дерен тоже увлекся африкан-
ским искусством, которое видел в музее Трока-
деро. Однажды в 1906 г. он уговорил Вламинка
продать ему маску народа фанг (Илл. 1) и пове-
сил ее на стену в своей мастерской. Как дальше

1 Сейчас Республика Бенин и Кот д’Ивуар.

пишет Вламинк, когда Пикассо и Матисс увиде-
ли ее у Дерена, «они были совершенно потря-
сены» [Vlaminck, 2003, p. 28]. С этого м омента
и начали формироваться первые коллекции аф-
риканского искусства, причем, иной раз люди, 
у которых эти вещи приобретались за весьма
сходную цену, попросту хотели «избавиться от
этого ужаса» [Vlaminck, 2003, p. 27]. Коммер-
че ский же успех сопутствовал африканскому
искусству отнюдь не всегда: «интерес к его фи-
нансовой ценности зародился гораздо позднее, 
в середине ХХ в. Знаковым событием на между-
народном рынке торговли произведениями ис-
кусства можно считать аукцион 1966 г., когда на
аукционе Сотбис, на его торговой площадке в
Нью-Йорке, была выставлена для предваритель-
ного просмотра, а затем и на торги, коллекция
Елены Рубинштейн» [Моргунова (Петрунько), 
2022, с. 157].

Илл. 1. Маска народа фанг 
(Габон) из бывшей коллекции 
М. де Вламинка 
Фото из открытых источников 

Fig. 1. Fang (Gabon) mask 
from former collection of M. de 
Vlaminck
Photo from open sources 

URL: https://i0.wp.com/

thestorybehindthefaces.com/

wp-content/uploads/2011/04/

afr_fangmaskgabon_derain_

agostinoarts.jpg?ssl=1 

(accessed 12.10.2022)
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Это событие было связано с тем, что в начале
1960-х гг. большинство африканских стран по-
лучило независимость, что привело к росту об-
щего интереса к Африке во всем мире. Заметим
кстати, что именно тогда, в 60-е гг. прошлого
века, было сформулировано негласное правило: 
полностью аутентичными могут быть признаны
только те вещи, что были вывезены из Африки
до начала 1930-х гг., или те, что освящены ав-
торитетом первых собирателей или известных
антропологов. Разумеется, это давало неслыхан-
ные коммерческие преимущества обладателям
старых коллекций. Заслуживает внимания то, 
что аукционная публика ориентировалась во-
все не на эстетическую ценность предмета как
такового, «а на его роль в развитии того, что для
покупателя являлось “культурой” (то есть куль-
турой европейской). Например, произведение
приобретало дополнительную ценность потому, 
что выдающийся европейский художник смо-
трел на него или держал в руках» [Моргунова
(Петрунько), 2022, с. 159]. Последнее замеча-
ние и является «ключом» к истории изучения
африканского искусства в Европе.

Дальнейшие события тоже хорошо извест-
ны: по единодушному мнению большинства
критиков и историков искусства, африканские
скульптуры и маски послужили источником
вдохновения для Пикассо, Брака, Леже и других
французских художников, основоположников
раннего авангарда. Один его из «отцов», Поль
Гийом, даже утверждал, что открытие африкан-
ского искусства сыграло для Европы XX в. ту
же роль, что открытие античности — для эпо-
хи Возрождения [Laude, 1966, p. 38]. Но, как
уже было сказано выше, есть и иное мнение: 
«Отношения между современным искусством
и незападными культурами продолжают рас-
пространяться в рассказах об истории искусства
как один из самых важных мифов о его проис-
хождении. ...Очевидное присвоение [европей-
ским искусством. — П. К.] объектов и форм
установило связь, которая, хотя и была основана
на неравном соотношении сил, соединила со-
временное и незападное искусство, и сделало

возможным одновременное вхождение обоих в
воображаемую универсальную историю искус-
ства» [López, 2014, p . 145].

Иными словами, по мнению некоторых пред-
ставителей современного сообщества историков
искусства Африки, европейская художественная
культура, будучи частью института культурного
колониализма, насильственно позаимствовала
у африканского искусства некоторые формы, 
не дав себе труда разобраться ни в их значении, 
ни в происхождении, что, с одной стороны, соз-
дало иллюзию единства этих двух совершенно
разных феноменов, с другой — никакого равно-
правия тут никогда не было, и ведущим в этой
паре был именно ранний авангард.

С точки зрения автора, само по себе обраще-
ние к формам и образам иных культур к коло-
ниализму отношения не имеет. Колониальная
идеология проявилась в другом — в трактовке
африканского искусства как «примитивного», 
и в продолжающемся игнорировании обшир-
нейших его пластов, не соответствовавших эсте-
тическим идеалам метрополий; африканским
скульпторам отказывали и по-прежнему упорно
отказывают в индивидуальности — поскольку
какая же индивидуальность может быть у кол-
лективного «первобытного» человека?

Кстати, факты говорят о том, что на самом деле
роль африканского искусства вовсе не была столь
уж всеобъемлющей — так, в России, где кубизм
и футуризм возникли практически одновремен-
но с их возникновением в Западной Европе, в
качестве источника вдохновения для них указы-
вались скифские каменные бабы и французская
готическая скульптура [Лившиц, 1989, с. 363], о
которых сами французы как об образце для но-
вого стиля никогда не упоминали. Колоритней-
ший деятель раннего русского авангарда, доктор
Кульбин, называл источником кубизма Китай
[Кульбин, 1915, с. 214]. Об Африке же в России
никем не было сказано ни слова. Исключение
составляет только написанная в 1914 и изданная
в 1919 г. книга Владимира Маркова (В. И. Мат-
вея) «Искусство негров» [Марков, 1919], где, 
кстати, также воспроизведены скульптуры, впо-
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следствии ставшие классическим материалом
для работ по африканскому искусству (Илл. 2).

Следует также упомянуть, что формы афри-
канской скульптуры и масок использовались в
живописи, т. е. в совсем другом виде искусства. 
А из этого следует, что экзотические артефакты
просто имитировались, и вместо африканских
могли использоваться любые другие (и не слу-
чайно среди африканских скульптур в брошюре
Аполлинера и Гийома «Скульптура негров: 
24 фотографии, с обращением к читателю
Гийома Аполлинера и обзором Поля Гийо-
ма» обнаруживается скульптура с Маркизских
островов [Apollinaire, 1917, pl. XXII]), которую
с l’art nègre отождествить трудно. Только немно-
гим европейским художникам и скульпторам
удалось почувствовать самый дух африканского
искусства. Так, работы Альберто Джакометти
(1901–1966) чрезвычайно близки железным ко-
ваным скульптурам догонов (Илл. 3), при жиз-
ни Джакометти был практически неизвестным
(и показательно, что это была именно скульпту-
ра, а не живопись).

Африканское искусство, подобно искусству
любого народа и любой эпохи, можно рас-
сматривать и как исключительно эстетический
объект, и как особый вид исторических источ-
ников. Оба подхода имеют право на существо-

вание, но следует помнить, что второе может
обойтись без обращения к анализу художе-
ственных особенностей африканской пластики, 
но первое без второго невозможно. Во всяком
случае, полноценная оценка формы произве-
дения искусства требует понимания того, как
эта форма появилась и что она значит. В эпоху
же первоначального знакомства европейской
публики с африканскими скульптурами и ма-
сками безраздельно господствовал «эстетичес-
кий» подход к ним, как мы только что видели, 
отмеченный некоторой ущербностью — оно
рассматривалось исключительно сквозь призму
европейского искусства. То, что в европейскую
эстетику не укладывалось, считалось «грубым» и
«уродливым», и незамедлительно перемещалось
в сферу интересов этнографии и антропологии. 
Таким образом, оно становилось достоянием
узких специалистов и оставалось неизвестным
для широкой художественной и околохудоже-
ственной публики. Даже выдающийся афри-
канист Морис Делафосс, чьи труды до сих пор
не утратили своего значения и давно уже стали
частью источниковой базы африканистики, 
писал: «[это] ...искусство едва существует в мла-
денческом состоянии, представляя собой грубые
деревянные статуи… Искусство коренных на-
родов проявляется прежде всего в изготовлении

Илл. 2. Иллюстрации из книги В. Маркова «Искусство негров» 
Слева догонская дверца зернохранилища. По: [Марков, 1919, с. 91]

Fig. 2. Illustrations from V. Markov’s book “The Art of Negroes”
The Dogon door of the granary on the left. Source: [Markov, 1919, p. 91]
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религиозных масок, и все же это простоватое в
исполнении и условное по замыслу искусство
является довольно грубым» [Delafosse, 1909, 
p. 70]; маски сенуфо, по его мнению, «имеют
гротескный и часто отталкивающий уродливый
вид» [Delafosse, 1909, p. 88]. Отметим, что опу-
бликованы эти слова были уже после «откры-
тия» Вламинка, и характеризуют одну из самых
изысканных школ в искусстве народов Африки.

Именно такой ограниченный критико-эсте-
тический подход стал в определенном смысле
родовой травмой африканистского искусствоз-
нания и не изжит до сих пор: как иначе, к при-
меру, можно оценить появление подобных не-
давних характеристик африканской скульптуры
и масок: «Их грубый и неприятный внешний
вид стали трактовать как особую форму вырази-
тельности» [Мусянкова, 2022, с. 1 15]. В данном
случае, как и во времена Делафосса, утвержде-
ние об отталкивающем облике африканского
искусства преподносится как аксиома. И нельзя
не согласиться с нидерландским исследователем
Харри Лейтеном, который писал о европейском
отношении к тем произведениям африканского
искусства, что были связаны с религией и ма-
гией: «Миссионерам было нетрудно назвать их
идолами, антропологам — фетишами, а храни-
телям — игнорировать их и не выставлять в сво-
их музеях. Вероятно, европейцам было труднее
всего воспринимать их как предметы искусства, 
что свидетельствовало о низком уважении, с ко-
торым относились к африканским культурам и
религиям» [Leyten, 2015, p. 284].

Спору нет, устрашающие маски не редкость
в искусстве Африки, но кроме них существу-
ют изысканная пластика сенуфо и гуро (Мали, 
Буркина-Фасо, Кот д’Ивуар), изощренные
маски Чивара бамбара (Мали) и виртуозное
бронзовое литье Иле-Ифе и Игбо-Укву (Ни-
герия)… Иными словами, при первом же зна-
комстве европейской публики с африканским
искусством, и позже, вплоть до наших дней, в
расчет принималось только то, что «красиво», а
то, что «уродливо», вообще не рассматривалось. 
Излишне говорить, что такая оценка произво-

Илл. 3. Народ догоны. Фетиш toro (tooro) 
Деревня Воло-Воло (Wolo-Wolo, или Oulo-Oulo), 

округ Бандиагара региона Мопти Республики Мали 
Начало XIX в. (?) 

Железо, ковка, жертвенная патина. Фото © автора

Fig. 3. Dogon fetish toro (tooro) 
Wolo-Wolo (Oulo-Oulo) village, Bandiagara district, 

Mopti region of the Republic of Mali
Early 19th century (?) 

Iron, forging, sacrificial patina. Photo © of the author
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дилась на основе эстетических предпочтений
своей собственной культуры в данную эпоху. 
Заметим также, что сама по себе мысль занять-
ся художественной критикой других культур и
эпох выглядит вполне нелепой затеей — правда, 
подобные сочинения могут дать материал для
понимания картины мира самих критиков, но
никак не критикуемых.

Подбор коллекций

Итак, первыми коллекционерами африканско-
го искусства стали деятели раннего европейско-
го авангарда — Вламинк, Дерен, Брак, Пикассо
и Матисс, в России — С. И. Щукин. С одной
стороны, отбор был с овершенно случайным — 
из стоявших между бутылок перно и кюрасао
скульптур выбирали просто то, что «понрави-
лось». С другой, нравилось именно то, что соот-
ветствовало эстетическим предпочтениям свое-
го времени. В то время быстро входил в моду
авангард. Соответственно, после того, как вы-
бор был сделан, последующее коллекциониро-
вание необходимым образом ориентировалось
на вкусы тех же Вламинка, Брака или Пикассо. 
В этом легко убедиться, даже бегло просмотрев
изданную в 1917 г. уже упоминавшуюся выше
брошюру Гийома Аполлинера [Apollinaire, 1917] 
или «Иску сство негров» Владимира Маркова
[Марков, 1919]: многие воспро изведенные там
скульптуры и маски в дальнейшем тиражирова-
лись в других изданиях, или служили образцом
для подбора иллюстраций (Илл. 2, 4).

Параллельно эстетическому освоению очень
малой части африканской пластики, велись по-
левые исследования. Они имели тенденцию
фиксировать и рассматривать всю совокупность
произведений искусства данного этноса без
оглядки на эстетические предпочтения, и ясно
демонстрировали, что кроме тех вещей, что по-
стоянно присутствуют в музейных экспозициях
и на выставках, есть множество других. Но при
чисто эстетическом подходе к африканскому ис-
кусству они игнорировались, и в лучшем случае
рассматривались исключительно как этнографи-

Илл. 4. Скульптура бамбара 
Иллюстрация из брошюры Аполлинера 

По: [Apollinaire, 1917, pl. V]

Fig. 4. Bambara sculpture 
Illustration from Apollinaire’s booklet 

Source: [Apollinaire, 1917, pl. V]

Илл. 5. Масауле Канте (Kanté Masaulé), кузнец из
д. Замбурула (Zambouroula) 

Народ бамбара. Маска Сиги (Sigi, Sigikun) общества
Коре (Koré) из д. Сиратого, регион Сикассо
Дерево, резьба, масляные краски, пластик

Ок. 1992 или ок. 2007 г. Фото © автора

Fig. 5. Masaulé Kanté, a blacksmith from
Zambouroula village. Bambara

Mask Sigi (Sigi, Sigikun) of Koré society from Siratogo
village, Sikasso region of the Republic of Mali
Woodcarving, oil paints, plastic. 1992 or 2007

Photo © of the author
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ческие объекты (отмеченная Харри Лейтеном
тенденция не замечать «фетиши»).

И действительно — на основании своей соб-
ственной полевой работы в Мали в 2015–2023 гг., 
автор имеет все основания утверждать, что в ис-
кусстве бамбара, сенуфо и догонов (трех самых
известных «школ» в искусстве Западной Африки) 
существует множество скульптур и масок, кото-
рые совершенно не вписываются в устоявшиеся
представления об искусстве этих народов.

Так, в 2020 и 2022 гг. в окрестностях г. Бугуни
(регион Сикассо, Мали) участникам Малийской
экспедиции Института востоковедения РАН
удалось обнаружить маски бамбара (Илл. 5), 
которые совершенно не похожи на «хресто-
матийные» произведения искусства этого на-
рода, опубликованные, к примеру, в брошюре
Аполлинера или ставшем классическим, гораздо
более позднем труде Доминика Захана «Обще-
ства инициации бамбара. Н’домо, Коре» [Zahan, 

Илл. 6. Народ бамбара. Маска-наголовник 
Согоникун. Дерево, резьба. Бугуни, начало XXI в. 

Фото © автора

Fig. 6. Bambara Sogonikun headdress 
Woodcarving. Bougouni, early 21st century 

Photo © of the author

Илл. 7. Один из типов масок-наголовников 
Согоникун из Бугуни. Фото из открытых источников 

URL: https://www.millon.com/catalogue/vente1861-

tribal-addiction-/lot11-cimier-bambara#images-4 

(accessed 12.10.2022)

Fig. 7. One of the types of Sogonikun headdress’ from 
Bougouni. Photo from open sources 

URL: https://www.millon.com/catalogue/vente1861-

tribal-addiction-/lot11-cimier-bambara#images-4 

(accessed 12.10.2022)
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Илл. 8. Один из типов масок-наголовников Согоникун из Бугуни 
Фото из открытых источников. URL: https://tribalartforum.com/products/a-bamana-ci-wara-sculpture 

(accessed 12.10.2022)

Fig. 8. One of the types of Sogonikun headdress’ from Bougouni
Photo from open sources. URL: https://tribalartforum.com/products/a-bamana-ci-wara-sculpture 

(accessed 12.10.2022)
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1960]. Если бы эти маски были найдены вне куль-
турного контекста конкретной деревни, то мы
и не связали бы их с бамбара: район г. Бугуни, 
до сих пор явно недостаточно обследованный в
этнографическом отношении, знаменит прежде
всего своими масками-наголовниками Согони-
кун/Чивара (Илл. 6–8). Именно их в районе
Бугуни-Йанфолила разыскивают антиквары
из Бамако, и именно эти маски, действительно
обладающие высокими художественными до-
стоинствами, обычно попадают в европейские и
американские собрания. Другое искусство Бугу-
ни остается практически неизвестным.

Что касается масок Сиги из деревни Сирато-
го, то обращают на себя внимание связанные с
ними обстоятельства, которые могут изменить
представления о том, как традиционное ис-

кусство бытует и эволюционирует. Во-первых, 
Сиратого — мусульманская деревня, однако
в ней по-прежнему действует общество Коре
(Koré), но участниками церемоний являются
не взрослые, а мальчики (kamalenw), т. е. ислам
ритуал изменяет, но не отменяет. Во-вторых, 
эти маски делаются не в Сиратого, но в распо-
ложенной в 6 км к западу от нее деревне Замбу-
рула (Zambouroula), кузнецами из джаму Канте
(Kanté), которые и снабжают своими изделиями
всю округу.

Это значит, что многие стилистические но-
вации в африканском искусстве могут быть
обусловлены той самой авторской индивидуаль-
ностью, что отрицалась и отрицается до сих пор. 
Чтобы убедиться в этом, достаточно раскрыть
любой альбом, посвященный африканскому ис-

Илл. 10. Один из вариантов масок Беду. Кот д’Ивуар, 
Гана. Фото из открытых источников

URL: https://i.pinimg.com/originals/a1/24/c2/a124c2dc

57248b9e97d50561917c950f.jpg 

(accessed 21.11.2022)

Fig. 10. One of Bedu masks variants. Cote d’Ivoire, 
Ghana. Photo from open sources 

URL: https://i.pinimg.com/originals/a1/24/c2/a124c2dc

57248b9e97d50561917c950f.jpg 

(accessed 21.11.2022)

Илл. 9. Один из вариантов масок Беду. Кот д’Ивуар, 
Гана. Фото из открытых источников 

URL: https://www.maskmuseum.org/mask/nafana-

bedu-1/ (accessed 21.11.2022)

Fig. 9. One of Bedu masks variants. Cote d’Ivoire, Ghana 
Photo from open sources 

URL: https://www.maskmuseum.org/mask/nafana-

bedu-1/ (accessed 21.11.2022)
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кусству: вряд ли читателю удастся найти имя хотя
бы одного автора какой-либо скульптуры или
маски, хотя в деревнях они всем прекрасно из-
вестны. Наконец, маски кузнецов Канте стили-
стически очень близки маскам Беду, описанным
в свое время Рене А. Бравманном [Bravmann, 
1974, p. 101–118; Bravmann, 1979]. Они харак-
терны для нескольких небольших этносов акан
и гур в приграничных районах Кот д’Ивуар и
Ганы (Илл. 9, 10). Схожие по стилю маски есть
также у бобо (правильно — bowo, бово) в Мали

и Буркина-Фасо. Их объединяет то, что все они
представляют собой яркие полихромные маски, 
имеющие характерные детали: плоскую личину, 
чаще всего треугольную, и рога, нередко пред-
ставляющие собой либо правильную окруж-
ность, либо окружность с прорезью наверху. 
Последняя особенность, как и полихромия, и
воспроизводится в масках из Сиратого.

Таким образом, эти маски полностью выби-
ваются из хрестоматийного этнического стиля
(«школы») бамбара, но обнаруживают сходство

Илл. 11. Марионетки бамбара-марка-бозо. Дерево, резьба, масляные краски. Общество Соголон (Sogolon), 

Бамако, Мали. 2000-е – 2010-е гг. Фото © автора

Fig. 11. Bambara-Marka-Bozo marionettes. Woodcarving, oil paints. Sogolon Society, Bamako, Mali 

2000-s – 2010-s. Photo © of the author
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Илл. 13. Маска обезьяны 
(warabilen), принимающая 
участие в представлениях 
марионеток бамбара-мар-
ка-бозо. Дерево, резьба, 

масляные краски 

Общество Соголон, Бама-

ко, Мали 

2000-е – 2010-е гг. 

Фото © автора

Fig. 13. Monkey mask 
(warabilen) that takes part in 
performances of Bambara-
Marca-Bozo marionettes
Woodcarving, oil paints

Sogolon Society, Bamako, 

Mali. 2000-s – 2010-s 

Photo © of the author

Илл. 12. Марионетки бамбара-марка-бозо. Дерево, резьба, масляные краски. Общество Соголон (Sogolon), 

Бамако, Мали. 2000-е – 2010-е гг. Фото © автора

Fig. 12. Bambara-Marka-Bozo marionettes. Woodcarving, oil paints. Sogolon Society, Bamako, Mali 

2000-s – 2010-s. Photo © of the author
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со стилем, перекрывающим границы этнических
территорий и распространенным на очень боль-
шом пространстве — от северной и централь-
ной Ганы до юга Мали. Другим ярким примером
стиля, перекрывающего этнические границы, 
могут быть марионетки бамбара, бозо и марка
(сонинке) и маски, принимающие участие в тех
же церемониях, с их яркой полихромией и гро-
теском (Илл. 11–13).

Весьма показательна также история коллек-
ционирования искусства сенуфо. Первым упо-
мянул о нем в 1827–1828 гг. Рене Кайе, который
обратил внимание не на деревянные маски
этого народа, но на те, что сделаны из ткани и
растительных волокон (Nafari) и распростране-
ны значительно шире, чем деревянные [Caillié, 
MDCCCXXX, v. 2, p. 86]. Однако, как заметил
Пьер Бутен, «в будущем этнографы станут го-
раздо больше интересоваться формами деревян-
ных масок»  [Boutin, 2014].

Собирательство искусства сенуфо началось
уже в 1920-х гг. Первоначально этим были за-
няты католические миссионеры. Пионером был
о. Пьер Кнопс (1898–1986), который работал
на территории Кот-д’Ивуара с 1923 по 1928 год
[Knops, 1980]. Сейчас его коллекция находится
в музее Африки в Берг-эн-Дал (Нидерланды). 
В 1934–1935 годах во французском Судане со-
бирал коллекцию искусства бамбара и сенуфо
и Фредерик-Анри Лем. В результате различных
перипетий, в 1938 году он подарил ее Елене
Рубинштейн. После ее смерти коллекция разо-
шлась по разным собраниям, и именно оттуда
происходит знаменитая скульптура «мастера
из Сикассо», которая была в 2014 г. продана
на Сотбис за рекордные 12 037 000 долларов
США [Моргунова (Петрунько), 2022, с. 160] 
(Илл. 14).

«Бум» коллекционирования искусства сенуфо
пришелся на начало 50-х гг. прошлого века, что
было обусловлено внезапно охватившей этот
народ манией своеобразного иконоборчества. 
Связано это было с пришедшим в Кот д’Ивуар
(тогда — французская колония) с территории
современной Республики Мали неотрадицио-

Илл. 14. Народ сенуфо 
Статуя «Мастера из Сикассо», проданная в 2014 г. 
на аукционе Сотбис за 12 037 000 долларов США 

Дерево, резьба
Фото из открытых источников 

Fig. 14. Senufo statue of the “Master of Sikasso”, 
sold in 2014 at Sotheby’s for $12,037,000 

Wood, carving

Photo from open sources. URL: https://fd.nl/fd-

persoonlijk/1136972/etnografica (accessed 15.12.2022)
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налистским культом Масса, боровшимся с кол-
довством2: «в 1950–1952 годах многие культо-
вые предметы, “способные убивать” (маски, 
ритуальные или использовавшиеся в обрядах
инициации статуи) были вывезены из святи-
лищ и священных лесов и выброшены ночью на
мусорные кучи за пределами деревень» [Boutin, 
2014]. Собранные на деревенских свалках вещи
в итоге оказались в частных и музейных коллек-
циях Германии, Швейцарии, Франции и Кот
д’Ивуара (теперь они периодически появляются
на арт-рынке). В итоге, «коллекции сенуфо, ока-
зались разобраны по публичным или частным
собраниям, открытым или закрытым для публи-
ки, часто небольшим, насчитывающим всего не-
сколько предметов. Ни один музей в северных
странах не представляет в экспозиции целост-
ного набора артефактов сенуфо» [Boutin, 2014]. 
В публикациях об искусстве этого народа про-
должают абсолютно доминировать те вещи, что
были «освящены» авторитетом первых собира-
телей, или их близкие стилистические аналогии. 
Но, как известно, в любом правиле неизбежно
образуются исключения. Таковыми, к примеру, 
являются публикации Богумила Холаса [Holas, 
1957;  Holas, 1964; Holas , 1978].

Наконец, сохранением своего культурного
наследия озаботились и сами сенуфо. В Центре
к  ультуры сенуфо в г. Сикассо собрана велико-
лепная коллекция традиционного искусства из
региона Сикассо (Мали). Отличительным ее ка-
чеством является то, что многие скульптуры из
этого собрания мало похожи на те, что широко
представлены в экспозициях музеев и частных
галерей Европы и США — несмотря на то, что в
коллекциях после 1950–1952 гг. подобные вещи
имеются и в немалом количестве. В частности, 
в Центре культуры сенуфо представлены много-

2 Подробно об этом культе см. [Convers, 1991; Royer, 1999].
3 Между тем без учета этих произведений невозможно понять происхождение современного натуралистического 

или гротескно-натуралистического стиля скульптур (Илл. 15), широко представленного во дворе Центра культуры 
сенуфо в г. Сикассо, а также в современной монументальной скульптуре.

4 К сожалению, фотосъемка в Центре культуры сенуфо строго запрещена, но некоторое представление об этих 
скульптурах дают полихромные статуи во дворе Центра, выполненные традиционными мастерами (Илл. 15, 16). 
Запрет не касается лишь немногих экспонатов. Среди них можно видеть и вырезанные из цельного массива дерева 
табуреты, которые, опять-таки, очень близки к таким же вещам у догонов (Илл. 17, 18).

численные произведения, в которых широко
используется полихромия3. Это относится пре-
жде всего к архитектурным деталям (опорным
столбам), которые очень похожи на украшенные
резьбой опорные столбы у догонов4. Таким об-
разом, в искусстве сенуфо не только существуют
типы скульптуры, которые остаются совершен-
но неизвестными за пределами их этнической
территории, но и те, что способны изменить
представления о связях между искусством раз-
ных этносов. Подводя итог нашему по необхо-
димости очень краткому обзору истории коллек-
ционирования искусства сенуфо, заметим, что
человеку, который специально им не занимался, 
на основе изучения музейных экспозиций прак-
тически невозможно составить адекватное о нем
представление.

Типичным примером игнорирования обшир-
нейшего пласта традиционного искусства может
быть и история коллекционирования скульпту-
ры и масок догонов. На первом ее этапе собирали
действительно все. Первым Страну догонов об-
следовал Луи Десплань в феврале-июне 1905 г., 
т. е. именно тогда, когда Вламинк совершил свое
«открытие» в парижском бистро. Десплань явля-
ется автором самого раннего этнографического
описания этого народа в монументальной мо-
нографии «Центральное принигерское плато: 
археологическая и этнографическая миссия во
Французском Судане» [Desplagnes, 1907], явля-
ющейся важнейшим историческим источником. 
Он привез около пятидесяти предметов, и пере-
дал их в музей Трокадеро, чье собрание стало
впоследствии основой африканской коллекции
Музея человека, и теперь оказалось в Музее на-
бережной Бранли — Жак Ширак. Догонские
скульптуры предположительно из округа Бан-
касс региона Мопти современной Республики
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Илл. 15. Центр культуры сенуфо в г. Сикассо (Мали). Фото © автора

Fig. 15. Senufo culture center in Sikasso (Mali). Photo © of the author

Илл. 16. Скульптуры во дворе Центра культуры сенуфо в г. Сикассо (Мали) 
Бетон, нитрокраска. 2010-е гг. Фото © автора

Fig. 16. Sculptures in the courtyard of the Senufo Cultural Center in Sikasso (Mali) 
Concrete, nitrous oxide. 2010-s. Photo © of the author
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Илл. 17. Народ сенуфо. Табурет. Дерево, резьба. Центр культуры сенуфо в г. Сикассо (Мали)

Фото © автора

Fig. 17. Senufo stool. Woodcarving. Senufo Cultural Center in Sikasso (Mali). Photo © of the author

Илл. 18. Сейду (Жюстен) Гиндо. Народ догоны. Табурет. Дерево, резьба 

Деревня Энде округа Банкасс региона Мопти Республики Мали. Начало 2010-х гг. Фото © автора

Fig. 18. Seydou (Justin) Guindo, Dogon. Stool. Woodcarving. Endé village, Bankass district, Mopti region 

of the Republic of Mali. Early 2010-s. Photo © of the author
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Мали и дверку зернохранилища, хранившиеся
тогда в музее Трокадеро, можно видеть на ил-
люстрациях в «Искусстве негров» В. Маркова
[Марков, 1919, с. 91, 93, 95, 97].

Как сообщает Тамара Левитц, в 1931 г. на
Колониальной выставке в Париже выступала
группа танцоров-догонов в масках, что было
воспринято французской публикой с большим
энтузиазмом и поспособствовало росту интере-
са и художественного авангарда, и арт-рынка «к
визуальной и материальной культуре этого на-
рода» [Levitz, 2006, p. 615]. Любопытно, между
прочим, что среди вывезенных Деспланем из
Страны догонов произведений искусства были
и дверные засовы; привез их и Анри Лабуре, 
который посетил Страну догонов зимой 1929–
1930 гг. Однако они не привлекали слишком
пристального внимания историков искусства. 
Между тем этот жанр декоративно-прикладного
искусства, наряду с резными рельефными дверя-
ми домов и дверками зернохранилищ, является
у догонов одним самых распространенных и
служит хорошо распознаваемым «маркером» 
этничности.

Наконец, до сих пор действующий «стандарт» 
коллекционирования искусства догонов задала
экспедиция Дакар-Джибути Марселя Гриоля и
Мишеля Лейриса (1931–1933 гг.). Небезынте-
ресно, что необходимость собирать всю сово-
купность артефактов, характеризующую данную
этническую культуру, и в то время осознавалась
очень хорошо: незадолго до начала экспедиции
Лейрис составил «Краткие инструкции для кол-
лекционеров этнографических объектов», где
рекомендовал документировать всю совокуп-
ность материальной культуры, а не производить
отбор предметов на основе таких критериев, 
«как красота, редкость, древность или чистота
стиля»5. Но эти рекомендации соблюдены не
были.

5 Jolly É. Les premières collectes d’objets Dogon par les missions ethnographiques. Menil, 2018. URL: https://www.menil.
org/read/online-features/recollecting-dogon/collecting-and-recollecting/ethnographic-expeditions-eric-jolly?locale=fr 
(accessed 09.07.2018).

6 Впрочем, если верить Марселю Гриолю и Жермен Дитерлен, деревня эта вообще не существует [Griaule, Dieterlen, 
1991, p. 3].

В основу догонской коллекции, собранной
Марселем Гриолем, легло искусство только дерев-
ни Сангха и окрестных поселений, но именно
эти вещи стали «классическими» образцами ис-
кусства догонов: так стилистические особенно-
сти скульптуры нескольких деревень были при-
писаны искусству всего этого народа, состоящего, 
между прочим, из множества групп самого раз-
ного происхождения, говорящих на множестве
языков. В Стране догонов очень много деревень, 
и каждая из них обладает своим собственным, 
нередко уникальным, стилем в изобразительном
искусстве, а иной раз, и не одним.

Автор неоднократно обращался к этой теме, 
и поэтому здесь ограничится только двумя при-
мерами — стилями деревни Кани На (Кани-
Бонзон) (Илл. 19) и Джигибамбо (Илл. 20), ко-
торые совершенно не похожи на «классические» 
образцы скульптуры из Сангха или соседней с
ней деревни Оголь. Особенно интересен случай
Кани На, деревни, которая, согласно устной
традиции, стала первым поселением догонов на
скалах Бандиагара после их прихода туда из Стра-
ны манде (территория в треугольнике между
городами Бамако, Кита и Кангаба современной
Республики Мали). Там, в частности, находится
первый тогуна («дом бесед») догонов, почитае-
мый, как святыня. Значение Кани На для всего
народа очень велико, и она, казалось бы, про-
сто не могла не привлечь самого пристального
внимания антропологов. К сожалению, этого не
случилось6. Что касается деревни Джигибамбо, 
то она находится на дороге, ведущей от г. Бан-
диагара к округам Банкасс и Коро на юго-западе
Страны догонов, и мимо нее проезжают все, кто
направляется, например, к знаменитой деревне
Тели, чьи виды украшают едва ли не все иллю-
стрированные издания, посвященные культуре
и искусству этого народа. Но искусство Джиги-
бамбо остается практически неизвестным.
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Если сравнить скульптуры из Кани На и
Джигибамбо со скульптурой из деревни Ба-
гуру (Илл. 21), которая входит в ту же сель-
скую коммуну Кани-Бонзони, что и Кани
На, то наблюдатель вряд ли сможет найти
много общего между этими скульптурами. 
Более того — Багуру находится в 2,5–3 км
от д. Энде, и скульпторы-кузнецы из этих
деревень имеют обширные родственные свя-
зи. Но стили в искусстве этих деревень со-
вершенно различны. К слову, эта скульптура

работы кузнеца Букари Карембе (Karembé
Boukari) из деревни Багуру была подарена ав-
тору Попечительским советом школы д. Энде
в благодарность за некоторые оказанные ей
услуги. Работы этого мастера хранятся у вы-
ходцев из Энде в Бамако и являются для них
большой ценностью. Таким образом, очевид-
но, что сами догоны считают Букари Карембе
выдающимся мастером — но стиль его работ
имеет очень мало общего с «классическими» 
образцами догонской скульптуры.

Илл. 19. Народ догоны. Женская фигура
Дерево, резьба, жертвенная патина 

Деревня Кани На (Kani Na, или Кани-Бонзон Kani-

Bonzon) округа Банкасс региона Мопти Республики 

Мали. Не ранее сер. XX в. Фото © автора

Fig. 19. Dogon female figure
Woodcarving, sacrificial patina 

Kani Na village (or Kani-Bonzon), Bankass district, 

Mopti region of the Republic of Mali

 Not earlier than middle of 20th century 

Photo © of the author

Илл. 20. Народ догоны. Женская фигура
Дерево, резьба, жертвенная патина 

Деревня Джигибамбо (Jigibambo) округа Бандиагара 

региона Мопти Республики Мали

Конец XX – начало XXI в. Фото © автора

Fig. 20. Dogon female figure 
Woodcarving, sacrificial patina 

Jigibambo village, Bandiagara district, Mopti region of 

the Republic of Mali 

The end of the 20th – the beginning of the 21st century

 Photo © of the author
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В результате, тот образ африканского искус-
ства, что возникает при осмотре и музейных
собраний, и частных коллекций, не совсем
соответствует действительности, а иногда — не
соответствует ей вовсе. Зато полностью соот-
ветствует европейским представлениям о том, 
каким «должно быть» африканское искусство, 
т. н. «аэропортное искусство» — сувенирные
имитации хрестоматийных скульптур и масок, 
которые самими же искусствоведами-африкани-
стами с презрением отвергаются, и которые не-
которые исследователи склонны даже трактовать
как «часть иностранной культуры»7, к собствен-
но Африке уже и отношения не имеющей. Это, 
безусловно, преувеличение, поскольку отобран-
ная европейцами африканская «классика» дей-
ствительно существует и является неотъемлемой
частью традиционных культур. Другое дело, что
она не может представлять в полной мере ис-
кусство того или иного народа, как скульптуры
и маски из деревни Сангха не позволяют соста-
вить представление обо всем искусстве догонов.

***
В результате такого искусственного под-

бора коллекций и экспонатов в европейском
африканистском искусствоведении прочно
утвердилось мнение, что африканские народы
в изобразительном искусстве обладают четко
идентифицируемыми стилями, располагающи-
ми ограниченным набором форм и друг от дру-
га отделенными чуть ли не китайскими стенами. 
Как заметили Сьюзен Гальярди и Йаелле Биро, 
«мы не можем игнорировать неудобную правду, 
состоящую в том, что парадигма “одно племя, 
один стиль” с начала двадцатого века служила
основой для торговли африканским искусством, 
а также для искусствоведческих рассуждений о
нем» [Gagliar di, Biro, 2019, p. 5].

Это замечание очень точно описывает то по-
ложение, в котором африканистское искусство-

7 Thurner I. Airport Art aus Westafrika. Mitteilungen 
der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, 125/126, 
1995. S. 225-247. URL: https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:0168-ssoar-108269 (accessed 26.12.2022).

Илл. 21. Букари Карембе (Karembé Boukary) 
Народ догоны. Женщина с ребенком 

Дерево, резьба. Деревня Багуру (Bagourou) округа 

Банкасс региона Мопти Республики Мали

 2015–2018 гг. Фото © автора

Fig. 21. Boukary Karembé, Dogon 
A woman with a child. Woodcarving 

Village of Bagourou, Bankass district, Mopti Region 

of the Republic of Mali. 2015–2018

Photo © of the author
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ведение очутилось к концу первой четверти
XXI в. Так, до сих пор сохраняет свое значение
изданная в 1986 г. монография В. Б. Мирима-
нова «Искусство Тропической Африки. Типо-
логия, систематика, эволюция» [Мириман ов, 
1986]. Однако характеристики, данные им этни-
ческим стилям (школам) тех народов, о которых
речь шла выше (догонов, бамбара и сенуфо) 
теперь нуждается в существенных уточне-
ниях — формы вовсе не всей скульптуры до-
гонов «четко огранены» и «угловаты» [Мири-
манов, 1986, с. 76]: в искусстве догонов можно
найти множество скульптур с округлыми плав-
ными формами, но они не входят в стандартный
набор догонских артефактов. То же можно ска-
зать и об искусстве бамбара [Мириманов, 1986, 
с. 80–82], и сенуфо [Мириманов, 1986, с. 82–86]. 
Описания стилей, данные В. Б. Миримановым, 
остаются непревзойденными образцами точ-
ности и емкости характеристик, однако сделаны
они были, к сожалению, на основе искусственно
суженной источниковой базы. Те скульптуры и
маски, которые послужили ему материалом для
описания этнических стилей, действительно
существуют, как существуют и описанные им
стили. Но дело в том, что догоны, бамбара и
сенуфо обладают множеством стилей, которые
активно взаимодействуют и между собой, и с
искусством соседних этносов, и все вместе они
образуют живой, постоянно меняющийся поток
народного творчества.

Таким образом, на протяжении всей истории
африканистского искусствознания, большинст-
во исследований велось на далеко не полном ис-
точниковом основании, характер которого был
предопределен выбором первых коллекционе-
ров. Критерии отбора вещей в эти коллекции
были сформированы европейской культурой
и эстетикой. Даже в тех случаях, когда собира-
ли все доступные артефакты, те из них, что не
соответствовали «классическим» образцам, прос-
то не замечались. Но именно первые коллекции
стали той источниковой базой, на основании
которой строились исследования африканского
искусства, и именно они в конечном счете и

предопределили представление о нем. В резуль-
тате, искусствоведческие работы по африкан-
скому искусству в большей степени сообщают
информацию об эстетических предпочтениях
европейцев, чем африканцев.

И в этом кроется еще одна проблема: может ли
исследователь, воспитанный в совершенно иной
культуре, полностью отрешиться от ее стереоти-
пов и эстетических предпочтений, и взглянуть
на чужую ее глазами? Ответ, вероятно, должен
быть отрицательным — но это должно стать те-
мой отдельного исследования.
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Профессору Игорю Вадимовичу Базиленко, 
профессионалу и коллеге ко дню рождения

 — Ах, какая тема! — зашептал восторжен-
но. — Замена фольклорных форм… — 
Схватил карандаш, по-птичьи зажал его
в скрюченных пальцах и начал царапать
что-то в своих бумагах.

Гюзель Яхина. Дети мои

Меньши нства, империя, 
революция

По замечанию профессора-русиста Веры
Тольц, в начале XX в. востоковедение в Рос-
сийской империи отошло от немецкой модели, 
которая доминировала в Европе и не рассма-
тривала современный Восток как предмет, ак-
туальный для науки. Российские ориенталисты
последовали призыву востоковеда-арабиста
академика В. Р. Розена (1849–1908) изучать
«собственный Восток», т. е. текущее состояние
неевропейских народов Империи [Тольц, 2013, 

Все данные меры требовали экспертной базы для реализации соответствующей политики, что
способствовало гибкости в отношении к научным кадрам. На примере Н. Я. Марра и его уче-
ников О. Л. Вильчевского и А. Ш. Шамилова, данная статья рассматривает реализацию совет-
ской политики по отношению к курдам, включая лингвистические и этнографические проекты, 
связанные с появлением курдоязычных произведений, посвященных советским руководителям. 
Работа основана на ранее не использовавшемся архивном материале.

Ключевые слова: курды, СССР, культурное строительство, курдский фольклор, В. И. Ленин, 
И. В. Сталин, С. М. Буденный, С. М. Киров
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2023. № 2. С. 183–199. DOI: 10.18254/S268684310026755-8

To overcome imperial legacy, the Soviet policy after 1917 set itself new guidelines in the field of
foreign and domestic policy. Among the policies of the Soviet government in the first decades of its
existence was the systematic intensive development of the modern national identity of the non-Russian
peoples of the USSR. This included, inter alia, training national specialists and developing a modern
educational and cultural infrastructure, but also providing each of the ethnic groups of the USSR with a
certain set of modern cultural institutions and products. This canon also included literary works related
to Soviet politics which glorified the leaders of the party and the government.

All these measures urgently required experts which can provide expertise for efficient implementation
of these policies, and therefore contributed to greater flexibility in treating the scholars. Focusing on
the cases of N. Ya. Marr and his students O. L. Vilchevsky and A. Sh. Shamilov, this article examines the
implementation of the Soviet policy towards the Kurds, including various linguistic and ethnographic
projects. Special emphasis is placed on the history of the appearance of Kurdish-language works about
Soviet leaders. The work is based on previously unused archival material.
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с. 152]. В результате развития этой модели рос-
сийские востоковеды-последователи школы
Розена (например, В. В. Бартольд, Н. Я. Марр, 
С. Ф. Ольденбург, Ф. И. Щербатской) вместе
с коллегами – представителями национальных
меньшинств Российской Империи собрали
значительные данные о различных этнических
группах.

Некоторые из этих экспертов, в первую оче-
редь академик Н. Я. Марр, сыграли заметную
роль в развитии советской национальной поли-
тики, хотя они и возражали против многих по-
литических инициатив большевиков в 1920-х гг. 
[Тольц, 2013, с. 11]. Н. Я. Марр не представлял
развития науки без поддержки государства. Во-
влечение ученых в процессы, которые больше-
вики называли «национальным строительством» 
на имперской периферии, послужило даль-
нейшему укреплению связей академического
сообщества столичных городов с представи-
телями восточных и южных национальных
меньшинств [Тольц, 2013, с. 153]. В этой статье
рассматривается практическая реализация та-
кого сотрудничества на примере участия в, без
преувеличения, государственном идеологиче-
ском проекте, направленном на легитимацию 
новой власти через модерную культуру этниче-
ских групп, населявших СССР.

И речь идет именно о далеко не случайном
производстве выдаваемых за фольклорные и
народные культурных продуктов в масштабах
всего СССР. Опираясь на концепцию «куль-
турных норм», Д. Хофман показал, как развитие
определенного набора культурных институций
и продуктов, создание некоего культурного ка-
нона для различных этнических групп в СССР
сталинского времени рассматривалось в ка-
честве непременного условия достижения со-
циализма. Конкретный «набор» и «канон» зави-
сели при этом от величины этнической группы и
ее статуса [Hoffmann, 2018]. При существенном
культурном отставании и ограниченности ре-

1 Архив РАН (АРАН). Ф. 676. Всесоюзный Центральный Комитет нового (латинизированного) алфави-
та при Совете национальностей ЦИК СССР. Историческая справка. URL: http://www.isaran.ru/?q=ru/
fund&ida=1&guid=EAE1B1D4-47CF-7809-9061-F164EAA0CA35 (accessed 04.02.2023).

сурсов, это культурное строительство, которое
ставило задачи высвобождения творческих сил
и инициативы масс, на деле зачастую сводилось
к применению директивных методов для разви-
тия и к формализму. 

Систематическое развитие национальной
идентичности и национального самосознания
нерусских народов СССР в то время можно
представить в виде схемы-треугольника с вер-
шинами «территория — элита — язык» и цен-
тром — «культурными нормами», куда входили
такие элементы, как фольклор, национальная
одежда и кухня, стиль, поэты, «прогрессивные» 
исторические события, произведения класси-
ческой литературы, музеи, опера и «вообще
культурно-просветительские учреждения на
родном языке» [Егоров, 1932, с. 56]. Ликвида-
ция массовой неграмотности и малограмот-
ности носителей 146 языков и наречий1 народов
Советской России являлась наиболее сложной
задачей культурного строительства. Все это вы-
страивалось в тезис И. В. Сталина о националь-
ных культурах — «социалистических по содер-
жанию, национальных по форме» [Сталин, 1931], 
и особое внимание национально-культурных
строителей было направлено на ликвидацию
отставания культурных показателей многих
«культурноотсталых» национальностей и нац-
меньшинств [Егоров, 1932, с. 55].

К 1923 г. для большинства крупных советских
национальностей были уже фактически опре-
делены некие «национальные территории», на
которых представители национальных элит
после определенной подготовки занимали ру-
ководящие должности в управлении, народном
образовании, промышленных предприятиях. 
На каждой из территорий национальный язык
был провозглашен официальным языком влас-
ти, а в тех случаях, когда письменного нацио-
нального языка не существовало, он создавался
заново [Martin, 2001; Кононов, Иориш, 1977, 
с. 15]. Советская пропаганда изображала все
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национальности едиными и гармоничными и
пропагандировала фольклор, как деполитизиро-
ванную форму национального самовыражения
[Hoffmann, 2018, p. 167]. Советское правитель-
ство поддерживало сельские экспедиции для
сбора фольклорных материалов [Hoffmann, 
2018, p. 171]. Впрочем, исследователи и сами
вмешивались в процесс формирования народ-
ного творчества и таким примером становится
советский фольклор, который вошел в пред-
метную область советской этнографии [Hirsh, 
2005, p. 195; Hoffmann, 2018, p. 172]. Результа-
том деятельности этих исследователей стали
многочисленные сборники произведений на-
родов Советского и даже зарубежного Востока, 
посвященные персонажам и событиям ранней
советской истории.

Советское  курдоведение 
и курдская культура

Как минимум по причине отсутствия собст-
венного письменного языка и низкого уровня
грамотности на других языках, курды вполне
вписывались в понятие «культурно отста-
лых» национальностей и нацменьшинств. Для
обеспечения развития этой новой курдской
культуры советское государство нуждалось в
соответствующей экспертной базе. Эта по-
требность даже превосходила аналогичные
ситуации в случае других советских народов, 
обладавших более развитыми модерными
культурными институтами и интеллигенци-
ей, способными стать партнерами в советском
культурном строительстве для этих народов. 
Некоторые представители российского восто-
коведения дореволюционного времени нашли
свое применение на этом поприще — вероятно

2 Речь об организации Центрального института живых восточных языков (ЦИЖВЯ), который был учрежден 
Декретом СНК РСФСР от 7 сентября 1920 г. и известен под такими названиями, как Петроградский институт 
живых восточных языков (ПИЖВЯ) с 1922 г. и Ленинградский институт живых восточных языков (ЛИЖВЯ) с 
1924 г. [Кононов, Иориш, 1977, с. 38].

3 В 1919 г. был расформирован факультет восточных языков Императорского Санкт-Петербургского универ-
ситета, а востоковедные дисциплины стали изучаться в различных историко-филологических подразделениях 
университета.

благодаря своим новым радикальным, хотя и
спорным концепциям. 

Наиболее ярким примером является акаде-
мик Н. Я. Марр, сыгравший в советское время
значительную роль в развитии целого ряда
научных дисциплин, в т. ч. курдских исследова-
ний. Новая государственная идеология марк-
сизма тщательно привязывалась к яфетической
теории Н. Я. Марра во вновь созданных2 или
реорганизованных3 учреждениях или кабине-
тах. Несмотря на маргинальность этого учения, 
лингвистическое чутье и энтузиазм Марра сде-
лали его ценным специалистом как в сфере язы-
ковой типологии и социолингвистики, так и в
контексте сравнительно-исторического подхода.

Курды интересовали Марра, как носители са-
мобытной культуры иранского происхождения, 
а потому он отвергал бытовавшие в европей-
ской науке того времени концепции генезиса
курдов и их языка: несмотря на то, что курд-
ский язык причислялся к иранским, «иранское
происхождение курдов считается недоказанным
и даже берется под сомнение возможность его
доказательства» [Вильчевский, 1937 (b), с. 218]. 
Предложенная Марром периодизация истории
Курдистана на основе его яфетидологического
анализа лексики и структуры курдского языка
позволила утверждать об автохтонности курдов
в малоазиатском регионе и, несмотря на влияние
культур и языков соседних народов, индоевро-
пейском облике курдского языка, который «ока-
зывался только одним из этапов в его развитии
и притом не начальным и не конечным этапом» 
[Вильчевский, 1937 (b), с. 225].

Новое учение о языке критиковало «бур-
жуазную лингвистику» за ее опору на внима-
ние главным образом к письменным языкам. 
В противоположность этому подходу учение
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Марра ассоциировало себя «в исключительной
степени... с изучением живых младописьменных
или вовсе бесписьменных языков, языков масс и
с их судьбой». Основоположник нового учения
интегрировал его с марксистской методоло-
гией и стремлением «увязать язык с жизнью
при посредстве идеологии, рассматривая его
как орудие производства с функцией выражать
то и выражать так, что общественность кол-
лективно ощущает потребность высказать, 
как она, эта общественность, сама сложена в
своем конструктивном оформлении и технике
этого оформления, следовательно, в зависи-
мости от способов производственного процесса
и соответственных форм социального строя». 
По словам Вильчевского, Марр, касаясь курд-
ских исследований, немедленно [Вильчевский, 
1937 (b), с. 228] и безоговорочно настаивал, что
«его позиция в курдском вопросе “ныне надлежит
пересмотру и проработке с помощью анализа по
элементам и с учетом марксистских законов, 
вскрытых в языке яфетидологически палеонто-
логиею речи”», и на самом деле работал над таким
пересмотром [Вильчевский, 1937 (b), с. 229].

Движимый подобными идеями Марр всеми
силами инициировал курдские исследования и
поддерживал к ним интерес у студентов, одним
из которых был Олег Людвигович Вильчев-
ский (1902–1964). Биография Вильчевского
является подтверждением того, как столь специ-
фическая и в то же время крайне актуальная
отрасль исследований заставила власти пусть и
ненадолго отказаться от важнейших на то время
социальных критериев ради эффективности. 
Непролетарское происхождение абитуриентов
являлось значительным препятствием для полу-
чения образования, особенно, в сфере техниче-
ских специальностей, оставляя, таким образом, 
иногда практически единственную возможность
получить диплом. Такая возможность у Вильчев-
ского как у сына морского офицера, прокурора
Военно-морского суда, появилась с учрежде-
нием Ленинградского института живых вос-

4 Одним из результатов этой поездки была запись текстов, вошедших в основу диссертационной работы Вильчевского 
«Езидские тексты», которая была успешно защищена в 1938 г. 

точных языков (ЛИЖВЯ), где в 1921–1924 гг., 
а затем и в Ленинградском Восточном Инсти-
туте (ЛВИ) в 1924–1926 гг. Учителями Виль-
чевского стали последователи школы Розена: по
общему языкознанию и новому учению о языке
Н. Я. Марр, по истории Востока В. В. Бартольд, 
по персидскому языку и литературе А. А. Рома-
скевич и Е. Э. Бертельс, по курдскому и армян-
скому языкам профессор И. А. Орбели [СПбФ
АРАН, Ф. 77, Оп. 2, Д. 5, Л. 44]. 

Ввиду определившегося интереса к изучению
курдского языка, в 1927 г. Вильчевский впервые
был командирован советом ЛВИ по представ-
лению академиков Марра и Орбели в ССР Ар-
мении для изучения языка и быта курдов Закав-
казья [СПбФ АРАН, Ф. 77, Оп. 5, Д. 318, Л. 12]. 
Помимо научных результатов4 первая команди-
ровка Вильчевского способствовала организа-
ции Курдского отделения при рабфаке ЛВИ в
1928–1929 учебном году, где Вильчевский стал
преподавателем курдского языка [СПбФ АРАН, 
Ф. 77, Оп. 5, Д. 318, Л. 12]. 

В 1930–1932 гг. Вильчевский обучался в аспи-
рантуре Института Языка и Мышления АН
СССР (ИЯМ АН СССР). Общая обстановка
тому благоприятствовала: курдские исследова-
ния были востребованы как для развития курд-
ского населения СССР, так и для продвижения
через структуры Коминтерна мировой комму-
нистической революции через «освобождение
Востока». Как ученик Марра Вильчевский был
в контексте всех проектов, предпринимаемых
ИЯМвсференациональногокультурногострои-
тельства, в первую очередь по отношению к
курдам. Кабинеты и группы ИЯМ выполняли
стержневые темы производственного плана
на материале различных языков, в том числе и
курдского. Проводилась значительная работа
научно-прикладного характера, а относительно
непосредственно практического значения для
национально-языкового строительства необ-
ходимо упомянуть разработку материалов для
грамматики курдского языка при участии Виль-
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чевского, А. Ш. Шамилова, К. К. Курдоева и
И. И. Цукермана.

Во время командировки в Закавказье
(Илл. 1, 2) в 1930 г. Вильчевский знакомится и
начинает тесно сотрудничать с Арабом Шамое-
вичем Шамиловым, и в результате этого появ-
ляется обширный план подготовки курдских
кадров по ССР Армении в пределах пятилетки, 
который «выходит за узкие рамки Армении и
ставит перед курдами Закавказья ряд конкрет-
ных мероприятий по увязке кульстроительства
в Закавказском, а местами и общественном
масштабе». Тогда же Вильчевский принимает
участие в работах комитета курдского алфавита
на основе латиницы, в разработке плана изда-
тельства книг и многого друрого, по поручению
ЦК КП(б) Армении совместно с Шамиловым
подготовил брошюру «о национально-освободи-
тельных движениях в Курдистане с подробным, 
насколько позволял материал и обстоятельства
анализом последнего восстания турецких курдов, 
последние акты которого рассматриваются сей-
час на Арарате» [СПбФ АРАН, Ф. 222, Оп. 2, 
Д. 79, Л. 47].

Биография А. Шамилова также примечательна
как пример неординарного подхода к развитию
советского курдоведения в то время. Он родился
в семье езидского шейха в селе Сусуз Кагызман-
ского округа Карсской области и, занимаясь
с ранних лет пастушеством среди различных
народов региона, не только освоил местные
языки, но и начал политическую деятельность. 
В 1918 г. Шамилов вступил в партию и до
1923 г., по его утверждению, работал в ВЧК-
ОГПУ и участвовал в боях против генера-
лов Алексеева, Деникина, Шкуро, Драценко
[НА ИИМК РАН Ф. 2, Оп. 3, Д. 739, Л. 13]. До
1930 г. Шамилов неоднократно арестовывался и
был судим, что не особо сказывалось на его дея-
тельности на посту ответственного инструктора
ЦК КП (б) Армении по курдам в 1924–1930 гг. 
Одним из ярких примеров деятельности Шами-
лова можно назвать разработку алфавита для со-
ветских курдов и совместное с И. Марогуловым
издание «Самоучителя курдского языка», в кото-
рый вошел ряд текстов на революционную тема-
тику и перевод «Интернационала» [Marogulov, 
Ş.<amilov>, 1929, p. 54–55]. 

Илл. 2. Селение Дашлю. Передняя часть 
подземного жилища и домашняя обстановка 

Фотограф Е. Пчелина. По: [Вильчевский, 1931, 

с. 131]. Также содержится в [РГАКФД 2-8191] ч/б

Fig. 1. The Village of Dashlu. The Front of the 
Underground Dwelling and Home Furnishings

Photographer E. Pchelina. Source: [Vilchevsky, 1931, 

p. 131]; [RGAKFD 2-8191] b/w

Илл. 1. Селение Молла-Ахметлу. Сельские 
музыканты «Сазандары». Фотограф Е. Пчелина

По: [Вильчевский, 1931, с. 133]. Также содержится 

в [РГАКФД 2-8196] ч/б

Fig. 2. The Village of Molla-Ahmetlu. Rural Musicians 
“Sazandars”. Photographer E. Pchelina

Source: [Vilchevsky, 1931, p. 133]; 

[RGAKFD 2-8196] b/w
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Шамилов некоторое время проучился в
Московском Институте Живых Восточных
Языков (МИЖВЯ), затем в Институте Вос-
токоведения им. Н. Нариманова и Комвузе
им. И. Сталина в Ленинграде, но высшего
образования не имел [НА ИИМК РАН Ф. 2, 
Оп. 3, Д. 739, Л. 16], что не помешало ему за-
нять место доцента с 1931 г. в Ленинградском
институте философии, лингвистики и истории
(ЛИФЛИ), а в 1933 г. по предложению того же
Марра поступить в аспирантуру в Государствен-
ную Академию истории материальной культуры
(ГАИМК) [НА ИИМК РАН, Ф. 2, Оп. 3 Д. 739, 
Л. 14]. Шамилов принимал самое деятельное
участие в организационных вопросах как в
ЛИФЛИ, так и в ГАИМК, преподавал до 1933 г. 
на Курсах национальных меньшинств Совет-
ского Востока, переформированных из Рабфака
ЛВИ и функционирующих в 1932–1936 гг., и
опекал всех курдских студентов, которые оказы-
вались в Ленинграде. 

Вильчевский и Шамилов вели переписку
[А ФСБ СПб ЛО Арх, П-10180, Л. 3] еще до
того, как последний перебрался в Ленинград, 
после чего оба исследователя часто обща-
лись вне работы, бывая друг у друга в гостях
[А ФСБ СПб ЛО Арх, П-22556, Л. 38], и были
задействованы в разных проектах по культурно-
му строительству у курдов. 

Советское курдоведени е 
и политика

Именно в контексте такого общения и имело
место совместное творчество, направленное на
создание и/или перевод произведений, востре-
бованных в рамках общесоветского идеологи-
ческого проекта. Оба ученых оказались востре-
бованными для формирования важной части
«культурных норм», предусмотренных совет-
ской модернизацией в качестве предпосылки
построения социализма для курдов. Примером
могут служить произведения о советских ру-
ководителях, создававшиеся в литературах всех
советских народов именитыми литераторами

либо в качестве произведений «народного
творчества». 

В силу неразвитости в то время модерной
курдской литературы, особое значение приоб-
ретал последний вариант, который обосновал
сам Вильчевский: «Заключенные в многообраз-
ные ... формы произведения курдского фольклора
не только отражают ... историческое прошлое
народа, но и являются своеобразными попытка-
ми их безымянных создателей осмыслить на том
же материале современные им факты, события, 
процессы, так или иначе затрагивающие широ-
кие слои курдского населения... Поэтому, наряду
с обычными мифологическими персонажами, на-
ряду с легендарными героями переднеазиатского
эпоса в произведениях курдского народного твор-
чества фигурируют в качестве равноправных и
адекватных персонажей и совершенно реальные
исторические лица» [Вильчевский, 1936 (b), 
с. 87–88].

Значительная роль в создании произведений
данного жанра по всей вероятности принад-
лежит творческому союзу Вильчевского и Ша-
милова, обладавшим уникальным сочетанием
необходимых для этого компетенций и навыков. 
Увлечение Вильчевского поэзией в студенческие
годы, даже вступление в 1924 г. во Всероссий-
ский союз поэтов и исследования в области
курдской и персидской поэзии позволили до-
биться нужной стилизации текста. Несмотря
на то, что автором статей являлся Вильчевский, 
Шамилов занял в них важную роль негласного
соавтора и полевого исследователя, благодаря
тому что в 1934–1936 гг. регулярно выезжал в
ССР Армении в каникулярный отпуск и для
сбора этнографического материала [ЦГАЛИ 
СПб, Ф. 328, Оп. 1, Д. 43, Л. 95; ЦГАЛИ СПб, 
Ф. 328, Оп. 1,  Д. 41, Л. 165 ].

Было обнаружено три материала Вильчев-
ского о курдском революционном фольклоре: 
статьи с текстами песен о вождях были опубли-
кованы в № 2–3 и № 4–5 журнала «Советский
фольклор» (Илл. 3) в 1936 г. и черновик к од-
ной из них, хранящийся в РГАЛИ [РГАЛИ, 
Ф. 2009, Оп. 1, Д. 208]. Велика вероятность того, 
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что статьи Вильчевского были подготовлены
к публикации не ранее конца 1935 г., так как
журнал начал издаваться в 1934 г. и «основным, 
исследуемым в сборнике, жанром стала песня, но
песня не в ее полном виде — мелодия со словами, 
а только в ее текстовом содержании» [Беляев, 
1934, с. 109–110]. Вильчевский сравнивал такие
произведения и отмечал, что советский курд-
ский фольклор не имеет ничего общего ни с
бесконечными песнями и былинами, восхваля-
ющими бесконечные межплеменные войны, ни
с исламскими, езидскими и али-иллахийскими
преданиями, ни с видами народного лубка, «пре-
сного, как всякая подделка». Советский курд-
ский фольклор — результат колоссального скач-
ка, который совершила курдская национальная
культура, а с ней и народное творчество курдов
за годы советизации [РГАЛИ, Ф. 2009, Оп. 1, 
Д. 208, Л. 12]. Повседневная политика в курд-
ском фольклоре переосмыслялась и излагалась в
форме новых мифов:

Ленин и большевики курдами были,
Ленин и большевики ага и султанов побили,
Русского царя с трона согнали

И силу свою в справедливости искали.
В груди их пылало правды пламя,
Они подняли над миром красное знамя — 
Солнце правды всю землю озарило
И знамена злодеев дочерна опалило,
И семьдесят два угнетенных народа
Показали царям свою природу.
А те, кто пошли в бой первыми,
Они назывались красными аскерами.
И из первых первый Буденный был,
Он по отцу казак, по матери курд был;
Он на коне, как аэроплан, летал,
Англичан с Кавказа и из Баку прогнал. 
[Вильчевский, 1936 (b), с. 89–90]

И в форме, близкой по своему содержатель-
ному наполнению и функциям к литургии, ко-
торая предполагает взаимодействие аудитории
с некими доктринальными текстами, в основе
которого лежат прежде всего повторяющиеся и
повторяемые формулы, текстовые структуры и
символы:

Родину вдруг нашел кочевой народ!
СТАЛИН — цветок, СТАЛИН — живой алмаз!

Илл. 3. Обложки журнала «Советский фольклор»
По: Советский фольклор. № 2–3. 1936; Советский фольклор. № 4–5. 1936

Fig. 3. Covers of the “Soviet Folklore” magazine
Source: Soviet Folklore. No. 2–3. 1936; Soviet Folklore. No. 4–5. 1936
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День и ночь работаешь ты в Кремле,
День и ночь думаешь ты о нас!
<…>
СТАЛИН, свет наших зорких глаз!
Жизнь свою тебе доверяем, бери!
Сам живи. Долго живи для нас! 
[Жизнь… 1937, с. 25–26]

Авторами песен были некий курд из Ванского5

района, песнь о Буденном которого Вильчев-
ский записал в 1927 г. во время командировки
в Закавказье [Вильчевский, 1936 (b), с. 88], 
какая-то «пожилая женщина, жившая в период
дашнакских авантюр в одной из курдских дере-
вень на Алагезе»6 [Вильчевский, 1936 (b), с. 90], 
информанты Шамилова — Али-Мсто-Оглы, 
Тамир-Мамо-Оглы, Гасана Бро-Оглы — из раз-
ных районов ССР Армении, тексты которых
былизаписаныв1935г., имолодойкурдскийпоэт
Ахмед Мирази [Вильчевский, 1936 (a), с. 83]. 
И если в отношении одних авторов песен воз-
никают вопросы о реальном их существовании, 
то поэт Мирази действительно пользовался по-
пулярностью среди закавказских курдов. Извест-
но, что он переводил материалы классической
курдской поэзии с арабской графики на новый
латинизированный курдский алфавит по пору-
чению Института истории культуры Армении
для удобного пользования. Рукопись работы
датирована 1935 г. и хранится в Национальном
центре рукописей Грузии [Анкоси, 2009, с. 22]. 
Мирази (1899–1961) является автором различ-
ных литературных произведений, в том числе
пьесы «Прошлое» (1935) [Руденко, Рашид, 1966, 
с. 918; Джалил, 1975, с. 452], стихотворений «Я
вижу Сталина» [Творчество… 1938, с. 137–138], 
«Проклятье роду изменников!» [Творчество… 
1938, с. 368–369] и многих других.

5 Речь о современном турецком городе Ван, откуда много армян и курдов переселились в Советское Закавказье во 
время и после Первой Мировой войны.

6 Возможно, та же женщина «стала» автором «Песни курдов о новом законе» [Жизнь… 1937, с. 25–26].
7 Среди ближайших друзей С. М. Кирова и Г. К. Орджоникидзе был Чингиз Ильдрым (Султанов) (1890–1937) — 

курд, уроженец входившего в 1923–1929 гг. в состав Курдистанского уезда города Кубатлы, участвовал в советизации 
Азербайджана, народный комиссар различных ведомств Азербайджанской ССР, занимал руководящий пост на 
строительстве Магнитогорского металлургического комбината. Репрессирован.

Для прославления Советского Союза и пар-
тийных лидеров советские власти использовали
традиционные эпические песни и народные
сказки, а народных певцов, например, привле-
кали для сочинения и исполнения фольклорных
панегириков Сталину [Hoffmann, 2018, p. 171]. 
В этих песнях наряду со Сталиным, который
представлен «мудрым, верным соратником Ле-
нина, твердо и неуклонно осуществляющим его
заветы. Он вождь советской страны, родной и
близкий широким курдским массам, он вывел их
на путь богатой, зажиточной жизни, он показал
путь, по которому пойдет развитие курдской
национальной культуры», не менее популярным
героем является и лично известный закавказ-
ским курдам в годы гражданской войны и со-
ветизации Закавказья С. М. Киров7 [РГАЛИ, 
Ф. 2009, Оп. 1, Д. 208, Л. 12]. 

Создание стилизованных под фольклорные
поэтических произведений неизбежно связано
с созданием мифологической фигуры через от-
сечение конкретных деталей — в данном случае
убийства С. М. Кирова 1 декабря 1934 г., кото-
рое вероятно было известно в далеких курдских
селах Армянской ССР как некое драматическое
событие, привязанное лишь к самому общему
политическому и историческому контексту — 
устойчивости и дальнейшего развития нового
общественного строя и государственной власти. 
Исследователь И. В. Козлова пишет, что точкой
отсчета для сложения произведений о Кирове
стало завершение в августе 1936 г. Первого мо-
сковского процесса и «указание на казнь врагов
встречается только в одном плаче Ватчиевой, 
при этом имен преступников не называется и
в нем». Исследователь подчеркивает, что по-
добная осведомленность присутствует в плаче
о Кирове, записанном от курдского народного
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поэта Мирази, где указаны «Зиновьев, Румянцев, 
Николаев». По мнению автора исследования
предполагается, что причиной этому послужи-
ли «хронологические обстоятельства» потому
что «плач-сказ Мирази был одним из первых, 
он появился не позднее октября 1936 г.» и поэт
создавал свое произведение «непосредственно
под впечатлением от освещения первого Москов-
ского процесса в средствах массовой информации
(у Мирази четко указывается причина смерти
Кирова — измена Зиновьева)» [Козлова, 2018, 
с. 113–114]. В своем исследовании автор указы-
вает сборник «Творчество народов СССР», вы-
шедший в 1938 г., но не указывает статью Виль-
чевского «Курдские песни о Сталине и Кирове», 
опубликованную ранее. Это можно объяснить
существованием двух версий перевода: «Плач о
Кирове» [Вильчевский, 1936 (a), с. 87] и «Про-
клятье роду изменников», переведенном в 1937 г.
[РГАЛИ, Ф. 1495, Оп. 1, Д. 22, Л. 19-20; РГАЛИ, 
Ф. 1521, Оп. 3, Д. 38, Л. 249–250] и опубликован-
ном в 1938 г. [Творчество… 1938, с. 368].

Можно даже предположить, что текст Мирази
был записан в 1935 г., как и тексты других ин-
формантов, с которыми работал Шамилов во
время летнего отпуска. Но детализация события
связана не с этим, а с тем, что Мирази при втя-
гивании его в процесс советского культурного
строительства, осознанно или нет отходил от
особенностей, присущих фольклорным и тра-
диционным произведениям.

С учетом давней кооперации этих советских
ученых, производственной необходимости вы-
полнять план по этнографическим исследова-
ниям, есть основания рассматривать вероятность
создания данных песен в результате совместного
творчества Вильчевского и Шамилова, которые
либо сочиняли все эти песни сами, указывая
авторство безымянных курдов из Вана и с Ала-

8 Дангбежи (курдск. Deng — голос, bêj — основа настоящего времени глагола «говорить») — искусство устного 
повествования различных событий из курдской истории без музыкального сопровождения. Дангбеж — 
исполнитель в данном жанре.

9 Странбежи (курдск. Stran — песня, bêj — основа настоящего времени глагола «говорить») — искусство 
исполнения песен различных жанров. Странбеж — исполнитель в данном жанре. Шаир (через арабск. شاعر, 
курдск. şayîr) — поэт.

геза, либо поручали создание основы произ-
ведения профессиональным дангбежам8, одним
из которых был Мирази. В каждой деревне су-
ществовали свои профессиональные сказоч-
ники и дангбежи, которые по вечерам пели и
рассказывали односельчанам были и небылицы. 
Подобные вечера были своеобразной школой
для молодых сказителей и дангбежей, на них
передавались основные традиции сказительства, 
формировался фольклорный репертуар [Джали-
лов, Джалил, 1989, с. 15]. Вид искусства скази-
тельства дангбежи позволял облечь в лиричную
форму все, что угодно, подобно импровизациям
ашугов [Беляев, 1937, с. 7] или грузинской хо-
ровой песне [Ярустовский, 1937, с. 42]. Мате-
риалом для курдских исторических песен служат
как события, судьбоносные для курдского наро-
да в целом, так и события локальные [Джалилов, 
2003, с. 42]. Исторические песни, как правило, 
отображали события, запечатленные очевидца-
ми: каждый глава племени курдов имел одного, а
то и нескольких певцов-профессионалов, назы-
ваемых дангбежами, странбежами и шаирами9. 
Эти люди были прекрасными сочинителями
и исполнителями народных песен, имели от-
личные вокальные данные, богатый песенный
репертуар. Иногда песни сочинялись и не данг-
бежами, а просто участниками того или иного
события [Джалилов, 2003, с. 11]. Вильчевский
пишет, что свои произведения Мирази создавал
при помощи традиционных приемов курдского
«народно-песенного творчества, оставаясь до
конца верным богатейшей сокровищнице устной
курдской литературы» [Вильчевский, 1936 (a), 
с. 83].

Подобные литературные задания поручались
именитым поэтам [Джабаев, Стальский, 1938] и
признанным литераторам всех советских наро-
дов, которые откликались обычно авторскими
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произведениями разной жанровой принадлеж-
ности [Соловьев, 1930; Чачиков, 1934; Чачиков, 
1935; Вельтман, 1939; Зозуля, Чачиков, 1937]. 
Помимо сочинений на заказ, в сборниках пу-
бликовались «классово правильные» поэмы из
творчества народов Советского Востока и замет-
ки путешественников. Так, например, в перево-
де Е. Дунаевского10 были опубликованы поэма
«Продавец корзин» (курдск. Зембиль-фрош) с
небольшим очерком, посвященным курдскому
эпосу [Творчество… 1937, с. 437–448] и сборник
очерков и рассказов, посвященный выборам в
Верховный Совет СССР, о поездке в Советский
Курдистан [Лапин, Хацревин, 1937].

В случае с курдским поэтом Мирази явно была
сделана ставка на так называемый псевдофоль-
клор. Тем самым формирование пролетарской
культуры свелось к профанации, где вместо
искреннего выражения чувств и мыслей, при-
сутствует повторение ритуальных фраз. Нацио-
нализм некоторых народов доходил до указания, 
что первый человек происходил из их числа, 
поэтому попытка утверждать, что С. М. Буден-
ный был курдом, соответствует формированию
родословной в рамках советской системы. Из-за
своей малочисленности курды были несколько
маргинализированы в общесоюзной социаль-
но-политической иерархии, а потому такие
произведения могли создаваться в инициатив-
ном порядке самими курдами или сочувствую-
щими им лицами, чтобы легитимировать и инте-
грировать курдскую культуру в общесоветскую. 
Это показывает функции курдоведа на примере
Вильчевского, который был вовлечен в создание
подобных конъюнктурных произведений, при-
чем, он мог этим заниматься как по собствен-
ной инициативе, так и выполняя данное ему
поручение. 

Можно предположить, что таким же образом
появилось произведение туркменских курдов
«Ленина великий ученик» [Творчество… 1938, 
с. 145–146] после визита Вильчевского в Тур-
кменскую ССР, где при участии представителей

10 Дунаевский Евгений Викторович (1889–1941) — писатель, иранист, лингвист и переводчик. Репрессирован.

Наркомпроса, Института и самих курдов был
составлен проект курдского алфавита, который
дважды обсуждался с участием широкого актива
курдов в г. Ашхабаде на специальном совеща-
нии. Известно, что в ноябре 1931 г. Вильчев-
ский как специалист по курдскому языку был
командирован в Туркмению и Азербайджан
для исследования курдов по заданию ВЦК НА
[Юнусов, 1932, с. 71]. Кроме этого образца на-
родного творчества курдов Туркмении иных
произведений не было обнаружено. Впрочем, 
подобные этнографические экспедиции к кур-
дам Туркмении проводились только в 1930-х гг. 
[Мамедназаров, 1964, с. 18].

В 1936 г. в Армении был издан первый сборник
фольклора курдов СССР [Курдский фольклор, 
1936], в основу которого легла часть собранного
материала полевой экспедиции по заказу первой
и единственной Всесоюзной курдоведческой
конференции, прошедшей в 1934 г. Отсутствие
в этом сборнике каких-либо произведений, по-
священных советским лидерам, косвенно сви-
детельствует в пользу участия Вильчевского и
Шамилова в создании подобных произведений. 
Известно, что с декабря 1939 г. по март 1940 г. в
командировке по сбору этнографического мате-
риала у курдов Закавказья находился К. Курдоев, 
который сообщил о записи песен о Сталине и
Ворошилове, но нигде, кроме краткого упоми-
нания об этом в отчете [СПбФ АРАН, Ф. 142, 
Оп. 5, Д. 303, Л. 8] и в черновике к неопубли-
кованной статье о курдах [МАЭ РАН, Ф. К-I. 
Оп. 1, Д. 500, Л. 60–63], данные песни не были
выявлены.

Репрессии и заключение

Уже в первые годы репрессий п острадали все
прикладные исследования ближневосточного
региона, это также касалось проектов и экспер-
тов в области курдского вопроса, которые оказа-
лись жертвами преследований, будучи зачастую
вовлеченными в политическую борьбу внутри
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ВКП(б), в том числе через участие в работе
Коминтерна. Вопросы мобилизации курдов для
«революционизации Востока» оказались ото-
двинутыми на периферию, а часть самих кур-
дов принудительно переселена в Центральную
Азию. Вильчевский пытался отойти от поли-
тизированных видов научной деятельности и
доказать свою полезность через совсем иные по
характеру публикации, посвященные, например, 
вкладу Марра в курдоведение [Вильчевский, 
1937 (b)], изложению курдской повести «Мам и
Зин» [Вильчевский, 1937 (a)] и анализу вигези-
мального счета в курдском языке [Вильчевский, 
1938].

Образовавшийся массив песен о вождях
(Илл. 4–6), представленный в приложении к
данной статье, постигла разная судьба. Произве-
дения, посвященные Сталину как духовному на-
следнику и ученику Энгельса, Маркса и Ленина, 
за авторством «политически благонадежных» 
курдов не только перепечатывались в других
сборниках, например, творения Мямиш-Оглы, 
Керим-Оглы [Творчество… 1938, с. 145–146; 
Ленин… 1938, с. 82–83; Стихи… 1938, с. 53–54; 

Творчество… 1938, с. 99; Стихи… 1940, с. 47] и
Ахмеда Мирази [Творчество… 1938, с. 137; Ле-
нин… 1938, с. 77–78; Творчество… 1939, с. 257; 
Золотая книга… 2007, с. 261–262], но и пози-
ционировались как полезный для подрастаю-
щего поколения материал: «в безыскуственной
курдской песне “Ленина великий ученик” о деле
Ленина сказано скупо, афористично, как пола-
гается в песне, но в этих трех строках точность, 
сила большевистской правды» [Красноставский, 
1938, с. 13]. Что касается других поэтических
произведений, «собранных» Вильчевским и
Шамиловым, то они, посвященные остальным
выдающимся лицам эпохи, канули в лету. 

Напечатанное предавали забвению, а готовое
к печати изымали из типографий из-за связи с
опальными авторами. Например, книгу Цукер-
мана «Материалы для курдской грамматики» из-
за совместных статей с арестованным в январе
1937 г. и в первом сроке осужденным Особым
Совещанием при НКВД СССР на 5 лет лагерей
Шамиловым [А ФСБ СПб ЛО, Арх П-22556, 
Л. 1, 89] сняли с печати [СПбФ АРАН, Ф. 77, 
Оп. 1 (1937), Д. 50, Л. 118], а в газету «Ленин-

Илл. 4. Обложка сборника курдских песен
По: [Джалилова, 1964]

Fig. 4. Cover for a Collection of Kurdish Songs
Source: [Jalilova, 1964]

Илл. 5. Ноты к песне «Великий Ленин»
По: [Джалилова, 1964, с. 11]

Fig. 5. Notes to the Song “Great Lenin”
Source: [Jalilova, 1964, p. 11]
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градская правда» было направлено сообщение
с опровержением, что «никакого сотрудника по
фамилии И. Цукерман в составе Института
Языка и Мышления не существует и не суще-
ствовало» [СПбФ АРАН, Ф. 77, Оп. 1 (1937), 
Д. 38, Л. 40]. По той же причине Вильчевский
скрыл свои публикации, подготовленные в
результате совместной работы с Шамиловым
и посвященные исследованию песен о вождях
в курдском фольклоре [СПбФ АРАН, Ф. 77, 
Оп. 2, Д. 5, Л. 60]].

Следует отметить, что в дальнейшем следо-
вание культурным нормам советской модер-
низации вплоть до 1960-х гг. способствовало
появлению ряда произведений политического
содержания, как известных курдских авто-
ров, например, «Привет Октябрю» Усве Бако
и «Ленин» Джасыма Джалила [Советские
курдские поэты, 1956, с. 33–34, 42–43], так
и претендующих на фольклорный характер, 
либо созданных некими поэтами «из народа» 
[Курдский фольклор, 1957, с. 283–290]. К таким
произведениям можно отнести «Великий Ле-
нин» (Илл. 5) (курдск. Ленине мǝзьн) [Джа-
лилова, 1964, с. 11], «Мы любим нашу партию» 

11 Речь о 24-страничном иллюстрированном сборнике курдской народной поэзии [Песнь… 2022] в виде небольшой 
брошюры, составители которой выбрали ряд произведений только из одной статьи Вильчевского на эту тему 
[Вильчевский, 1936 (b)].

(курдск. Partîa meye şîrine), «Товарищи, при-
ходите на собрание» (курдск. H’evalno, werne
civatê) [Джалилова, 1965, с. 9–10]. В народном
творчестве курдов, по словам О. Джалилова, 
отразились и годы коллективизации, и образы
героев Великой Отечественной войны, после
победы в которой появились новые произведе-
ния [Джалилов, 1960, с. 207]. Но впоследствии
значение этого жанра сильно снизилось, а с
1970-х гг. он занял маргинальную нишу.

В это время культура советских курдов в
целом оказалась в сложной ситуации, по-
скольку она не была связана с некоей адми-
нистративной единицей после упразднения в
1929 г. «Красного Курдистана» в Азербайджа-
не. Закономерным следствием стало перена-
правление усилий советского курдоведения в
последующем на изучение зарубежных курдов
и наработка экспертной базы с иными целя-
ми и приоритетами, не включавшими в себя
идеологической легитимации советского обще-
ственного и государственного строя. Сами же
соответствующие произведения той эпохи при
более поздних публикациях11 зачастую оказыва-
лись — преднамеренно или нет — вырванными

Илл. 6. Обложка сборника курдских
песен
По: [Курдский фольклор, 1957]

Fig. 6. Cover for a Collection of Kurdish
Songs
Source: [Kurdish Folklore, 1957]
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из контекста и фактически утратили смысл и
превратились в карикатуры на самих себя.
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С начала XVIII века на Коромандельском побережье Индостана в городе Транкебар (крепость 
Дансборг в 250 км от Мадраса) работала Датская Королевская миссия, созданная по инициативе 
короля Фредерика IV (1699–1730). Миссия состояла в основном из немцев, выпускников универ-
ситета саксонского города Галле. Первым руководителем миссии (в 1706–1719 гг.) был Бартоло-
меус Цигенбальг (1682–1706), под руководством которого открывались школы, переводилась на 
португальский и тамильский языки христианская литература, строилась церковь, читались про-
поведи, принимали крещение местные жители. От этих лет сохранилось большое количество 
материалов: переписка миссионеров с родственниками, друзьями и коллегами, многочисленные 
отчеты и дневники. Эти источники позволяют не только в деталях представить жизнь и деятель-
ность лютеранских священников на Юге Индии, но и понять особенности их мировоззрения. 
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С начала XVIII века на Юге Индии в Транке-
баре (примерно в 250 км от Мадраса, совр. Чен-
наи) существовала Датская королевская миссия, 
созданная по инициативе короля Фредерика IV
(пр. 1699–1730). В составе этой миссии работа-
ли, главным образом, немцы, выходцы из уни-
верситета саксонского города Галле. Деятель-
ность их была многогранна: изучение языков, 
составление словарей и грамматических посо-
бий, проповеди среди местной паствы, переводы
христианской литературы, организация работы

школ для крещеных индийских детей, создание
типографии и т. д. Этим сюжетам посвящено
достаточное количество статей и книг. Однако
при всем обилии литературы о миссионерах в
этом регионе, кое-что до сих пор остается за
пределами нашего внимания, а иногда и пони-
мания. Так, при всей детальности существую-
щих на сегодняшний день исследований, до
сего дня нет внятно сформулированной мысли
о конечной цели, к которой стремились работ-
ники миссии, положившие все силы, здоровье, 

Большая часть работавших в Транкебаре миссионеров, как и их наставники в Галльском универ-
ситете, были приверженцами пиетизма, родоначальником и главным идеологом которого был
Филипп Якоб Шпенер (1635–1705). Основное сочинение Шпенера «Pia desideria» (1675) выдви-
гало идеи необходимости общего обновления церкви и личного благочестия. Учение Шпенера
стало идеологической основой всей работы Цигенбальга и его коллег на индийском Юге. Кри-
тическое отношение к европейским христианам определяло основные цели работы миссионеров
с язычниками, ибо именно в язычниках они видели т. н. «новых христиан», которым предстояло
составить «обновленный христианский мир». 

Ключевые слова: Индия, Транкебар, Цигенбальг, христианство, пиетизм, миссионерство
Для цитирования: Никольская К. Д. Создание «Нового мира» в Транкебаре (миссионеры и

«малабарцы»). Восточный курьер / Oriental Courier. 2023. № 2. С. 200–209. DOI: 10.18254/
S268684310026756-9

Since the beginning of the 18th century, Danish Royal Mission has been working on the Coromandel
coast of Hindustan in the city of Tranquebar (Dansborg fortress in 250 km from Madras). This mission, 
created on the initiative of King Frederick IV (1699–1730), consisted mainly of Germans, graduates of
the University of the Saxon city of Halle. The first head of the mission (in 1706–1719) was Bartolomäus
Ziegenbalg (1682–1706). All the work was carried out under his leadership: Several schools were opened, 
Christian literature was translated into Portuguese and Tamil, a church was built, sermons were read, 
residents were baptized. Many materials survived from those years: Correspondence of those missionaries
with their relatives, friends and colleagues, numerous reports, and diaries. These sources allow us not only
to present the life and work of Lutheran priests in Southern India in detail, but also to understand the
peculiarities of their worldview. Most of the missionaries who worked in Tranquebar, like their mentors
at the University of Halle, were adherents of the teachings of pietism. The founder and main ideologist
of this doctrine was Philip Jacob Spener (1635–1705). His main work “Pia desideria” (1675) put forward
the idea of the need for a general renewal of the Church and personal piety. Spener’s doctrine became
the ideological basis of all the work of Ziegenbalg and his colleagues in the Indian South. Their critical
attitude towards European Christians determined the main goals of working with pagans. It was in the
pagans that they saw the so-called “new Christians”, destined to form the «renewed Christian world».

Keywords: India, Tranquebar, Ziegenbalg, Christianity, Pietism, missiology
For citation: Nikolskaia Xeniia D. Creating a “New World” in Tranquebar (Missionaries and
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а иногда и саму жизнь на не всегда благодарный
тяжкий труд в сложных условиях. Казалось бы, 
ответ совершенно очевиден: их цель — кре-
щение язычников, спасение заблудших душ и
т. п. Однако внимательное чтение источников
создает странное ощущение: то, что мы видим
целью их деятельности, на самом деле оказы-
вается лишь средством для достижения цели
иной, истиной, если угодно, высшей. 

Чтобы дальше вести разговор на эту тему, 
кажется важным учесть два, казалось бы, не свя-
занных друг с другом обстоятельства. Первое — 
это характер взаимоотношений, складывавших-
ся между лютеранскими миссионерами и их
паствой. Второе — специфика мировоззрения
самих служителей церкви, прибывших в Транке-
бар из Галле. 

О жителях Транкебара и его окрестностей, 
т. н. «малабарских1 язычниках», в начале XVIII в. 
много писал в своих письмах и отчетах первый
руководитель Датской королевской миссии — 
Бартоломеус Цигенбальг2, человек выдающийся, 
известный не только как деятель церкви, но и как
яркий и профессиональный исследователь. Эти
две стороны его личности наложили отпечаток
и на характер оставленных им текстов. Как ис-
следователь он демонстрировал глубочайшее
уважение и неподдельный интерес к культуре и
традициям жителей Тамилнада. Как христианин
и миссионер видел в язычниках людей заблуд-
ших и неразумных. 

Исследователь Цигенбальг живо интересовал-
ся «малабарской» культурой и традициями. Он
многажды писал о том, что «малабарский язык», 
как, впрочем, и другие языки региона, должно

1 В XVIII в. эта область во всех текстах проходила под наименованием Малабар (уже в XIX в. Малабаром называют 
лишь западное побережье). Соответственно, сами жители в документах миссии именовались малабарцами, а 
тамильский язык — малабарским.

2 Бартоломеус Цигенбальг (1682–1719) — выпускник Галльского университета, лютеранский миссионер. По 
праву считается первым европейцем, изучившим тамильский язык («die malabarische Sprache»). Прибыл в 
Транкебар в 1706 г. и прожил в нем с двухгодичным перерывом до самой смерти в 1719 г. Занимался переводами 
Священного Писания на тамильский, основал в Транкебаре типографию, в которой и после его смерти печаталась 
христианская литература. Фундаментальное исследование Цигенбальга о южноиндийской религии («Genealogie 
der Malabarischen Götter») было напечатано спустя длительное время после смерти пастора.

3 Der [Malabarischen Correspondenz] XLI. Brief. Darinnen 3 Fragen beantwortet warden. Franckesche Stiftungen. URL: 
https://digital.francke-halle.de/fsdhm/periodical/pageview/144863 (accessed 11.02.2023).

изучать в европейских университетах, наряду с
персидским, арабским и еврейским [Ziegenbalg, 
1957, S. 40], восхищался индийскими науками
и пытался обратить на них внимание ученого
сообщества Европы. 

Одновременно с этим, иногда буквально в
этих же текстах, миссионер Цигенбальг гневно
высказывался по поводу «малабарских суеве-
рий» и абсурдности языческих верований (что, 
кстати, совершенно не мешало ему прекрасно в
них разбираться!). Включая в сочинения про-
странные рассуждения о том, какие народы счи-
таются языческими и можно ли причислить к
язычникам малабарцев, о том, что, наконец, есть
язычество, он утверждал: «Слово “язычество” 
означает греховность и дикость»3.

Миссионер Цигенбальг тратил все силы
на спасение душ «слепых язычников» (blinde
Heiden), одновременно предоставляя им ме-
дицинские услуги, обеспечивая провиантом и
одеждой местных детей и обучая их. Все было
бы просто, если бы, критикуя язычников, пастор
попросту желал осчастливить их, обратив в ис-
тинную веру, приобщив к высокой европейской
культуре и, тем самым, цивилизовав. Однако
ситуация выглядит куда сложнее: его отношение
к европейцам, прежде всего к жившим в Индии
бок о бок с «малабарцами», тоже оказывается
вовсе не однозначным.

Действительно, в общих чертах портрет евро-
пейского поселенца в Индии, рисуемый пасто-
ром, выглядит не слишком привлекательным. 
Европейцы, по его мнению, развращены, рас-
пущенны и открыто демонстрируют презрение
к местным жителям, относясь «как к собакам» 



к. д. никольская. создание «нового мира» в транкебаре (миссионеры и «малабарцы»)

203

даже к тем, кто принял крещение. Он постоян-
но пишет и об отвращении (Abscheu), которое
местные жители испытывают к христианам
(речь идет о европейцах, а не о принявших кре-
щение индийцах), вкладывает в уста язычников
вопрос, ведут ли христиане и в Европе столь же
дурную жизнь, как в Ост-Индии [Ziegenbalg, 
1957, S. 45]. 

Рассуждения такого рода впервые появляются
в письмах пастора уже буквально через пару ме-
сяцев после его прибытия в Индию [Ziegenbalg, 
1957, S. 40]: невооруженным глазом видно, что
высокомерие приводит к ожидаемым послед-
ствиям. В безнравственности «белых христиан» 
(blanke Christen) он видит первейшее и главное
препятствие деятельности миссионеров: «…
Потому многие укрепляются в своем язычестве
и идолопоклонстве, ибо у тех христиан, к чьей
вере и богослужению должны они обратиться, 
не находят любви; гордые и надменные хрис-
тиане не желают впустить их в сердца свои, что-
бы признать этих обращенных и окрещенных
черных язычников за своих братьев и сестер, и
даже крестные отцы их стыдятся находиться ря-
дом с ними...»4. «Злых христиан» (böse Christen) 
индийцы не хотят пускать в свои дома, не же-
лают делить с ними пищу и считают, что нет
более злобного народа, чем они, а тот, кто при-
нимает крещение, теряет в итоге имущество
и друзей и становится всеми презираемым
человеком5.

Чего же в таком случае хотели транкебарские
миссионеры? В чем они видели тот условный
идеал, к которому стремились привести свою
паству? Для того, чтобы детально разобраться
в этой проблеме, следует на некоторое время

4 Der [Malabarischen Correspondenz] XLI. Brief. Darinnen 3 Fragen beantwortet warden. Franckesche Stiftungen. URL: 
https://digital.francke-halle.de/fsdhm/periodical/pageview/144334 (accessed 11.02.2023).

5 Der [Malabarischen Correspondenz] XLI. Brief. Darinnen 3 Fragen beantwortet warden. Franckesche Stiftungen. URL: 
https://digital.francke-halle.de/fsdhm/periodical/pageview/144334 (accessed 11.02.2023). Очевидно, речь идет о 
запретах, диктуемых кастовыми ограничениями, однако Цигенбальг превращает их в доказательство аморальности 
европейцев, живших в Транкебаре. 

6 Francke August Hermann. Liste von Universitätsprofessoren. Martin Luther Universität Halle Wittenberg. URL: https://
www.catalogus-professorum-halensis.de/francke-august-hermann.html (accessed 12.02.2023).

7 Spener, Philipp Jakob: Pia Desideria. Frankfurt (Main), 1676. Deutschestextarchiv. URL: https://www.deutschestextarchiv.
de/book/show/spener_piadesideria_1676 (accessed 18.02.2023).

отвлечься от индийских сюжетов и вернуться к
истории идей, которые принесли на Короман-
дельский берег немецкие богословы. 

Большая часть работавших в миссии Транке-
бара в первые годы, как уже говорилось, были
выпускниками Галльского университета. Их
наставником — и в период обучения в Галле, и
позднее, во время работы в Индии — был тео-
лог и педагог профессор Август Герман Франке
(1663–1727)6, человек неординарной судьбы
и не менее неординарных взглядов. Еще в
юности Франке познакомился с Филиппом
Якобом Шпенером (1635–1705), основателем и
главным идеологом пиетизма (от лат. Pietas — 
«благочестие») — течения внутри лютеранской
церкви, и автором «Pia desideria» (1675)7, про-
граммного произведения, где излагались основ-
ные идеи пиетистского учения. Знакомство со
Шпенером, очевидно оказало сильнейшее вли-
яние на мировоззрение как самого А. Г. Фран-
ке, так и на взгляды его учеников [Хегглунд, 
2001, c. 279, passim]: в Галльском университете
ряд постов занимали преподаватели-пиетисты
[Хегглунд, 2001, с. 279–280]. Очевидно, что их
идеи, транслированные студентам, были усвое-
ны и впоследствии принесены в Транкебарскую
общину. 

Пиетисты, сторонники религиозного обнов-
ления церкви, выступавшие против лютеранской
ортодоксии, с одной стороны уделяли большое
внимание внутренним переживаниям и личным
отношениям с Богом, с другой же предлагали
идеи практического переустройства жизни и
придавали особое значение «христианскому
образу жизни». Так, в числе знаменитых шести
тезисов Шпенера присутствует идея активности
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в добрых делах (как мы бы сейчас сказали, бла-
готворительности), перемещавшая акцент с
учености (доктринальные споры и догматика) 
на реальную жизнь, предлагая формат своего
рода «деятельного благочестия». В этой связи не
кажется удивительным особое значение, прида-
ваемое пиетистами миссионерской деятель-
ности [Lehmann, 1956, S. 64]. 

Исходный тезис работ Шпенера состоял в том, 
что церкви, погрязшей в доктринальных спорах, 
необходимо обновление, для которого следует
вспомнить об истинном благочестии. Он пола-
гал, что, отойдя от споров, следует восстановить
равновесие между учением и реальной жизнью. 
Тема личного благочестия обыкновенно вы-
двигается на первый план при обсуждении сущ-
ности пиетистского учения. Однако все эти рас-
суждения остаются чистой воды схоластикой, 
если не понимать, как именно на практике во-
площались в жизнь пиетистские идеи. Как было
сказано, ученики Франке в основном разделяли
его взгляды. А значит, именно работа галльских
миссионеров в Индии может быть живой иллю-
страцией того, как пиетистское учение обретало
практическое воплощение в жизнь.

В письмах Цигенбальга имя Шпенера упоми-
нается неоднократно. Правда, не всегда понят-
но, о ком именно идет речь: сын Филиппа Якоба
Якоб Карл Шпенер (1663–1727) тоже обучался в
Галле, а с 1710 г. и преподавал в нем же8. В пись-
ме от 1707 г. пастор, передавая приветы друзьям
и братьям, называет в их числе и некоего док-
тора Шпенера [Ziegenbalg, 1957, S. 62], однако
старший из Шпенеров незадолго до этого умер
(впрочем, отбывший в Индию Цигенбальг мог
об этом не знать), а младший еще не имел ста-
туса доктора (он получил его только в 1710 г.), 
между тем перед его именем в письма стоит «D.» 
(т. е. Doctor) [Ziegenbalg, 1957, S. 64]. Но когда
в 1712 году, перечисляя первые напечатанные
в типографии Транкебара книги, наряду с аз-

8 Spener Jakob Karl. Liste von Universitätsprofessoren. Martin Luther Universität Halle Wittenberg. URL: https://www.
catalogus-professorum-halensis.de/spener-jakob-karl.html (accessed 12.02.2023).

9 В Галльских отчетах сохранилась масса опубликованных текстов такого рода (подробнее см.: [Никольская, 
2021(1)]).

букой и Катехизисом Лютера, Цигенбальг на-
зывает и Катехизис Шпенера, переведенный на
тамильский, понятно, что речь, конечно, идет о
Филиппе Якобе [Ziegenbalg, 1957, S. 275] (весь-
ма показательно, что именно его тексты были
отпечатаны миссионерами в первую очередь). 
Когда в письме от 3 октября 1709 г. неизвест-
ному адресату пастор от всей души благодарит
его за присланные книги «благословенного
Отца» (des seligen Herrn Vaters), коим он обязан
«большей частью своих богословских познаний 
и благочестия (Pietät)» [Ziegenbalg, 1957, S. 112], 
речь, скорее всего, также идет о работах Филип-
па Якоба Шпенера. Эти обстоятельства позво-
ляют считать, что подлинное понимание целей 
и задач транкебарских миссионеров, работа ко-
торых, очевидно, выстраивалась в соответствии 
с пиетистскими идеями, невозможно без учета 
взглядов, которых придерживалась большая 
часть из них. Сохранившиеся до наших дней 
источники — письма и отчеты, позволяют в об-
щих чертах проследить те черты в деятельности 
галльских пасторов, которые лучше всего пере-
кликаются с идеями, развивавшимися в учении 
пиетистов. 

Внимательное чтение материалов миссии — 
многочисленных писем и отчетов — прежде 
всего, ясно демонстрирует то, какое значение 
галльские посланники придавали проповеди, 
обращенной к простым людям, произносимой 
не только в церкви и понятным для этих про-
стых людей языком — и в прямом (такие диа-
логи сперва велись на местной разновидности 
португальского, а позже на тамильском языке), 
и в переносном смысле (это, как правило, жи-
вые диалоги, а не заумные лекции9). Подобная 
практика оказывается буквальным воплоще-
нием в жизнь одного из шести тезисов Шпене-
ра, сформулированных в «Pia desideria». 

В литературе многократно отмечалось, что с 
самого начала существования пиетизм был тесно 
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связан с педагогикой [Крыштоп, 2018, с. 86]. Эта 
связь прекрасно прослеживается уже на примере 
биографии А. Г. Франке, при активном участии 
которого в 1694 г. в Галле был основан универ-
ситет, где он стал преподавателем греческого 
и восточных языков, а в 1698 г. получил долж-
ность профессора на теологическом факультете. 
Кстати говоря, именно под влиянием Франке 
факультет этот превратился вскоре в подлинный 
оплот пиетизма. Параллельно преподаванию в 
университете Франке активно занимался педа-
гогической деятельностью иного рода, создавая 
учебно-воспитательные благотворительные за-
ведения. К концу его жизни в учрежденных им 
школах и приютах числилось более 2 тыс. вос-
питанников10. То же пристальное внимание к 
теме образования мы можем видеть и у миссио-
неров Транкебара, едва ли самой важной сторо-
ной деятельности почитавших создание школ 
для местных детей и именно на это тративших 
наибольшее количество средств [Ziegenbalg, 
1957, S. 159, 194]. Уже через два года после при-
бытия Цигенбальга в Транкебар в городе были 
открыты две миссионерские школы — «мала-
барская» и португальская [Ziegenbalg, 1957, 
S. 79]. К 1713 году общее число обучающихся 
достигло 82 человек [Ziegenbalg, 1957, S. 314]. 
В письме к А. Г. Франке от 1716 года Циген-
бальг пишет о планах создания в ближайшее 
время школы сперва в Деванапатнаме, а затем в 
Мадрасе [Ziegenbalg, 1957, S. 464–465]. В январе 
1717 года тому же Франке пастор сообщает, что 
при содействии старших учеников им и его кол-
легами была учреждена семинария, где отныне 
изучаются теология, библеистика и экзегетика 
[Ziegenbalg, 1957, S. 471]. А к осени того же года 
в письмах появляются упоминания о малабар-
ских школах не только Мадраса, но и Кудулура 
[Ziegenbalg, 1957, S. 486, 492–493, 500]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в 
миссионерских учебных заведениях Тамилнада 
помимо богословских предметов обучали также 

10 Francke August Hermann. Liste von Universitätsprofessoren. Martin Luther Universität Halle Wittenberg. URL: https://
www.catalogus-professorum-halensis.de/francke-august-hermann.html (accessed 12.02.2023).

11 Подробнее о школах см.: [Никольская, 2021(2)].

математике, философии и многим иным дисци-
плинам [Ziegenbalg, 1957, S. 64], детям привива-
ли практические навыки, которые в дальнейшем 
могли превратить их в ценных работников, 
прежде всего, в самой миссии. В итоге вы-
пускники получали возможность становиться 
переплетчиками, типографами, переводчиками, 
учителями и т. д. В этом отношении школы 
Транкебара продолжали традиции А. Г. Франке, 
уделявшего в своих учебных заведениях боль-
шое внимание именно практическому образова-
нию, в перспективе способному помочь воспи-
танникам найти работу, и потому включавшего 
в программу такие предметы, как математика, 
логика, астрономия, география, история, бота-
ника и т. д. [Чумакова, 2022, c. 89]. В масштабах 
Транкебара такая всесторонняя специализация 
в перспективе должна была привести к опреде-
ленной самодостаточности общины, сделать ее 
независимой от Европы.

Письма Цигенбальга, содержащие массу сведе-
ний о школах Транкебара, свидетельствуют о двух 
чрезвычайно важных моментах. Во-первых, о 
стремительном расширении миссионерских об-
разовательных заведений в регионе. Во-вторых, о 
том, что дети, прошедшие обучение в их стенах 
и принявшие крещение, активно вовлекались в 
богоугодную деятельность (в качестве писцов, 
воспитателей, учителей и т. д.), тем самым и рас-
ширяя состав общины, помогая еще больше раз-
вивать «созидательное благочестие» пиетистов 
Транкебара11. В целом смысл педагогической 
деятельности миссионеров состоял в том, что 
именно школы оказывались деталью, которая не 
просто запускала работу всего механизма хри-
стианизации региона, но и в перспективе давала 
возможность этому механизму существовать и 
развиваться самостоятельно, как уже было сказа-
но, без участия Европы, а позднее и без участия 
отцов-основателей. Это обстоятельство пред-
ставляется крайне важной частью рассматривае-
мой темы, потому ниже мы к нему еще вернемся.
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Еще одной чертой работы миссии, отчетливо 
перекликающейся с пиетистскими идеями, яв-
ляется сама организация повседневной жизни — 
как руководителей общины, так и их паствы. 
Тексты ясно демонстрируют, что в Транкебар-
ской общине царила поистине железная дисци-
плина. День был расписан буквально по часам, 
не оставляя никакого времени для праздного 
досуга. Немецкий Ordnung подчинял себе все и 
вся. Так, рассказывая своим европейским колле-
гам о том, каким образом он осваивал тамиль-
ский (чтение, переводы, беседы), Цигенбальг 
таким образом сообщал и то, как проходит его 
обыкновенный день: с 6 утра до 8 вечера с пере-
рывом на обед он постоянно был занят какой-
либо работой на благо паствы [Ziegenbalg, 1957, 
S. 76–77] — образ жизни, перекликающийся с 
идеями самодисциплины Шпенера. 

Столь же жесткий распорядок был установлен 
и для воспитанников миссионерских школ. День 
детей, проживающих в стенах школы, предпола-
гал ранний подъем, обязательную молитву, уче-
бу до 7:30, первую трапезу и вновь молитву. Да-
лее до полудня вновь шла учеба, прерывавшаяся 
второй трапезой. После короткого отдыха в два 
часа занятия возобновлялись и продолжались до 
19:30, когда происходил последний прием пищи. 
И даже вечером вместо отдыха один из препода-
вателей занимался с детьми повторением мате-
риала. Вечерняя же молитва заканчивалась тем, 
что сам Цигенбальг экзаменовал воспитанников 
на предмет усвоения ими премудростей хрис-
тианского богословия [Ziegenbalg, 1957, S. 79].

Очевидно, что в условиях Транкебара святым 
отцам было совсем не сложно достигнуть тре-
буемой Шпенером умеренности. Все сохранив-
шиеся в письмах и отчетах описания их быта 
свидетельствуют о крайнем аскетизме, прису-
щем и самим миссионерам, и их воспитанникам. 
Примечательно, что, когда работники миссии 
осознали необходимость обзавестись помощни-
цами (остро необходимы были учительницы и 
воспитательницы в школы для девочек, женские 

12 Альтенбург — город в Тюрингии недалеко от Лейпцига.
13 Подробнее см.: [Никольская, 2022].

руки нужны были для оказания медицинской 
помощи и т. п.) и, следовательно, жениться, вы-
бирая себе спутниц жизни, они искали крайне 
неприхотливых в быту и трудолюбивых особ, 
готовых переносить любые тяготы и трудиться 
на благо общины, не покладая рук. Так, одной 
из потенциальных кандидатур для друга Циген-
бальга И. Э. Грюндлера стала «благочестивая 
девица Мюльгеймин из приюта в Альтенбурге12» 
(die Fräulein Mühlheimin aus dem altenburgischen 
Stifte) [Ziegenbalg, 1957, S. 166]. Сам же глава 
общины сперва сделал предложение девице 
по имени Юлиана Пёнике, с которой некогда 
был знаком, ибо бывал в доме ее родителей, 
и помнил о ней, с его точки зрения, главное: 
она была крепка в своей вере (ernstlich in ihrem 
Christentum) [Ziegenbalg, 1957, S. 123], а зна-
чит, готова безропотно переносить все тяготы 
и лишения. Этот союз (как и брак Грюндлера с 
девицей Мюльгеймин) по неясным причинам 
не сложился, и супругой Цигенбальга стала его 
бывшая ученица, Мария Доротея Зальцман, судя 
по всему, отвечавшая всем предъявляемым к 
идеальной пасторше требованиям13.

В контексте разговора о пиетистских идеях как 
об основе работы Транкебарской миссии, стоит 
вернуться к тому, каким образом галльские па-
сторы относились к индийской пастве. Важным 
свидетельством в этом вопросе может выступить 
ее постоянное противопоставление развращен-
ному европейскому сообществу Транкебара 
(речь о котором шла выше).

Несложно заметить, что во многих отноше-
ниях принявшие крещение индийцы оказы-
ваются Цигенбальгу и его коллегам много бли-
же, чем те, кого он называет в письмах Christen, 
имея в виду переселенцев из Европы. В некото-
рых письмах пастор даже называет их «новыми 
христианами», противопоставляя тем самым 
«христианам старым». Новыми, в его пони-
мании, являются те, что вступают в общину из 
числа язычников («…die aus den Heiden zu uns 
getretene Neue Christen…»). 
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Очевидно, что к категории «новых хрис-
тиан» пастор причисляет и себя с коллегами, 
ибо, говоря о них, обыкновенно использует лич-
ное местоимение 1 лица множественного числа 
(wir), чего никогда не делает применительно к 
прочим христианам-европейцам в Индии, а в 
сообщениях о созданной в Транкебаре общине, 
соответственно, пишет о ней, как о «нашей» 
(unsere Gemeinde). «Новых христиан», по убеж-
дению Цигенбальга, отличает то, что они не 
просто сведущи в учении Христа, но еще и сле-
дуют ему, и воплощают его в жизнь [Ziegenbalg, 
1957, S. 73]. 

Праведные аборигены для начала XVIII века — 
образ вовсе не уникальный. Именно в эту эпоху 
в Европе оформился и обрел необычайную по-
пулярность миф о сохранившем свою перво-
зданную чистоту «добродетельном дикаре» 
(bon sauvage), в каком-то смысле являвшийся 
вариацией «мифа о Золотом Веке, то есть о со-
вершенстве начала вещей» [Элиаде, 1996, c. 42]. 
«В дичках в полной силе сохраняются их ис-
тинные и наиболее полезные свойства, тогда 
как в плодах, выращенных нами искусственно, 
мы только извратили эти природные свойства, 
приспособив к своему испорченному дурному 
вкусу» («Опыты», кн. I, гл. XXXI), — писал 
еще в конце XVI в. Монтень [Монтень, 1979, 
с. 191]. Так что, противопоставляя бесхитрост-
ных, трудолюбивых и добросердечных жителей 
индийского Юга развращенным и погрязшим в 
грехах европейцам, Цигенбальг тем самым кон-
струирует очень популярную для литературы 
XVI–XVIII вв. модель. 

Отношение пасторов к транкебарским «новым 
христианам» как нельзя лучше иллюстрируется 
еще одним пассажем из документов миссии. 
Когда в феврале 1719 года после долгой болезни 

14 Букв. «…vor dem Stuhl des Lammers zu erscheinen». Отсылка к последней главе «Книги Иоанна Богослова», где 
в описании Небесного Иерусалима используется выражение «престол Бога и Агнца» (der Stuhl Gottes und des 
Lammes). См.: Lebens-Lauf des seligen Herrn M. Gruendlers / ehemaligen Koenigl. Daenischen Missionarii und 
designirten Probsts zu Tranquebar in Ost-Indien. Digital Francke Halle. URL: https://digital.francke-halle.de/fsdhm/
periodical/titleinfo/169949 (accessed 02.10.2022).

15 От греч. Χιλιάς («тысяча»). Учение о тысячелетнем царствовании Христа, которое наступит перед концом света. 
Основано на «Откровении Иоанна Богослова» (20:4).

скончался Цигенбальг, руководство общиной 
перешло к его другу и коллеге И. Э. Грюндлеру. 
Вскоре заболел и он сам, судя по всему, чрез-
вычайно тяжело. Автор его биографии пишет, 
что больной молился о продлении своей жизни 
до прибытия помощи из Европы. Однако на 
резонное предложение окончить работу в Ин-
дии и вернуться на родину, он писал: «Оставьте 
всякую надежду на мое возвращение… пастор 
Цигенбальг и я из любви к Господу и в соответ-
ствии со всемилостивейшей волей нашего коро-
ля, жертвуем свою жизнь ради служения языч-
никам в Ост-Индии, чтобы предстать с нашими 
черными овцами перед престолом Агнца»14. 
Очевидно, что и Цигенбальг, и вслед за ним 
Грюндлер были совершенно убеждены в избран-
ности индийской паствы. «Черные овцы», бес-
хитростные и праведные, составляли замкнутое 
сообщество, которое, как мы помним, совсем 
скоро смогло бы существовать, работать и раз-
виваться «во имя Господа» самостоятельно, без 
посредников из внешнего развращенного мира.

Последнее обстоятельство представляется 
очень важным. Для того, чтобы оценить его 
смысл и значение, стоит обратить внимание 
на еще одну тему: проблему хилиазма15 в пие-
тистском учении, на т. н. «более умеренный» 
хилиазм Шпенера [Yoder, 2020, p. 7].  

В целом Шпенер не вполне разделял идеи 
хилиазма, однако при этом предсказывал время 
грандиозных успехов церкви [Хегглунд, 2001, 
с. 278]. Одна из важнейших идей пиетистско-
го учения — «упование на лучшие времена» 
(«Hoffnung besserer Zeiten»), принципиально 
отличающая его от обычной христианской эс-
хатологии, ожидания Страшного Суда и конца 
света [Серкова, 2013]. «Отличие Шпенеровской 
концепции от всех предшествующих идей ре-
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формирования церкви заключается в том, что 
это реформирование не только желательно, но 
и осуществимо… Ожидание улучшения церкви 
не откладывается на неопределенное будущее, 
но уже в настоящем возвещает о себе. Это дви-
жение к будущему требует ответственного со-
трудничества каждого отдельного христианина» 
[Серкова, 2013, c. 109]. Иными словами, в отли-
чие от многих предшественников и современ-
ников Шпенер предпочитал не ждать времени 
Страшного суда, а предполагал возможность 
обновления и улучшения земной жизни, к уча-
стию в котором он и призывал своих сторонни-
ков, прежде всего посредством поступков, т. е. 
«деятельного благочестия».

Эти две совершенно разные темы — особое 
отношение к новообращанным индийцам, с од-
ной стороны, и идея «упования на лучшие вре-
мена», с другой, при ближайшем рассмотрении 
оказываются тесно связанными друг с другом. 
Разделение христиан на старых (неправедных, 
европейских) и новых (истинных, новообра-
щенных «малабарцев») конструирует в картине 
мира транкебарских миссионеров некую новую 
общность, в которую, как они полагали, входят и 
они сами, и их паства. 

Уместно в этой связи вспомнить, что на про-
тяжении долгих лет, наряду с прочей работой, 
Цигенбальг и его коллеги занимались строи-
тельством в Транкебаре новой церкви: фунда-
мент был заложен уже летом 1707 года, однако 
ее возведение завершилось лишь к 1718-му. 
Упоминание о строительстве появляется в до-
кументах миссии через пару месяцев после при-
бытия на индийскую землю первых пасторов, а 
через год в письмах будущей церкви дается имя: 
Иерусалимская (Jerusalem) [Ziegenbalg, 1957, 
S. 61]. Очевидно, являясь прямой отсылкой к 
образу первой из всех христианских церквей, 
выбрано это название вовсе не случайно. 

Итак, надежды на лучшие времена и преоб-
разования, возрождающие первоначальные 
идеалы христианства [Yoder, 2020, р. 7], делали 
возможным создание в Транкебаре сообще-
ства, подобного общинам первых христиан «в 

которых не было разделения на национально-
сти, расы и сословия» [Чумакова, 2022, с. 87]. 
Полноправными членами этого сообщества 
становились и сами миссионеры, и их «черные 
овцы». Именно «малабарские новые христиане» 
должны были оказаться главными творцами того 
«нового мира», который, согласно пиетистским 
представлениям, мог и должен был появиться 
на Земле, не дожидаясь Второго пришествия и 
Страшного суда. Пусть этот «новый мир» и су-
ществовал бы первоначально лишь в масштабах 
маленького южноиндийского городка.
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Статья рассказывает о присутствии русских мореплавателей на Филиппинах и об их впечатле-
ниях от Манилы и о-ва Лусон XIX в. Автор рассматривает два посещения Филиппин русскими 
мореплавателями: в ходе экспедиции О. Коцебу 1815–1818 гг. во время необходимого кораблю 
ремонта и в 1854 г. во время плавания русских в Японию. Рассматриваются впечатления участ-
ников путешествия — русского немца Людвига Хориса, являвшегося художником экспедиции, и 
немца Адельберта Шамиссо — приглашенного натуралиста. Образ Филиппин второй половины 
XIX в. показан через путевые заметки русского писателя И. А. Гончарова, участвовавшего в экс-
педиции Е. В. Путятина в качестве секретаря. В тексте приводятся цитаты из книг, изданных на 
основе путевых заметок, дневников и наблюдений всех упомянутых мореплавателей. Статья про-
иллюстрирована рисунками Л. Хориса, сделанными во время стоянки в Маниле, и более позд-
ними литографиями 1860-го года, взятыми из произведений иностранных путешественников, 
посещавших Филиппины в тот же период.
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Л. Хорис и А. Шамиссо 
на Лусоне

Несм отря на удаленность Юго-Восточной 
Азии от России, территории Южных морей 
и в целом — Тихого океана вызывали инте-
рес русских исследователей в XVIII–XIX вв. 
Кругосветные путешествия, совершенные рус-
скими мореплавателями в XIX веке, пополнили 
знания русского научного сообщества и читаю-
щей публики об обществах, народностях, фло-
ре, фауне и прочих характерных чертах многих 
островных государств Южного полушария. 

В ходе одного из кругосветных путешествий 
(1815–1818 гг.) мореплаватели на корабле «Рю-
рик» под командованием Отто фон Коцебу не 
обошли вниманием и Филиппинские острова. 
И хотя пребывание русских мореплавателей 
на острове Лусон было непродолжительным, 
некоторые участники экспедиции смогли 
составить впечатления о двух городах — Маниле 
и Кавите, — а также о стране в целом. В данной 
статье автор анализирует записи, сделанные 

художником экспедиции Людвигом Хорисом 
и натуралистом Адельбертом Шамиссо, иссле-
довавшими часть острова Лусон, и, в частно-
сти, вулкан Тааль. Но сначала несколько слов о 
героях статьи.

Людовик (Людвиг) Хорис (1795–1828), рус-
ский немец, родился в Екатеринославле, в Харь-
ковской губернии. Рано потеряв родителей, еще 
ребенком он переехал в Санкт-Петербург, куда 
его взял с собой коллега его родителей И. Матес. 
До отъезда в Санкт-Петербург Хорис воспиты-
вался в Харьковской гимназии и уже с раннего 
детства проявлял большие способности к ри-
сованию и особенный интерес к естественным 
наукам, с большим талантом зарисовывая все-
возможные сюжеты из естественной истории.

Благодаря способностям Хорису в 1813 г. 
представился случай участвовать в качестве ри-
совальщика в экспедиции известного ботаника 
барона Боберштейна на Кавказские горы. Вер-
нувшись из путешествия, Хорис в 1814 г. посту-
пил в Императорскую Академию художеств, но 
отучился там только один год. Зарекомендовав 
себя в кавказской экспедиции, он получил в 
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1815 г. приглашение участвовать в кругосвет-
ном плавании под начальством О. Е. Коцебу на 
корабле «Рюрик», снаряженном государствен-
ным канцлером графом Румянцевым. Вместе с 
другими членами команды (всего 27 человек)1

Хорис посетил множество островов, включая 
Сандвичевы о-ва, Филиппинские о-ва, и т. д., и 
везде делал рисунки.

Целью экспедиции было исследование Бе-
рингова пролива и поиск прохода между Рос-
сией и Аляской, тогда русским владением, 
через Арктику. «Рюрик» вышел из Кронштадта 
3 июля 1815 года и достиг Тихого океана через 
мыс Горн. После первого сезона исследования 
Берингова пролива летом 1816 года корабль вер-
нулся в Калифорнию, тогда принадлежавшую 
Испании, для дозаправки и остался на месяц в 
Сан-Франциско, прежде чем провести 4 месяца 
зимовки на Гавайях. Новая попытка пройти 
Арктику была предпринята летом 1817 года, но 
не удалась из-за обледенения океана и поразив-
ших команду болезней. Затем «Рюрик» вернулся 
в Европу через Филиппины, Южную Африку и 
Лондон, прежде чем завершить свое кругосвет-
ное путешествие в Санкт-Петербурге 3 августа 
1818 года2.

Рисунки Хо риса носили отпечаток оригиналь-
ности и большого реализма, шедшего вразрез с 
принятым художниками того времени обычаем 
прибегать в изображении дикарей и их жизни 
к идеализации. Рисунки вошли в состав следую-
щих двух изданий: 1) “Voyage pittoresque autour 
du monde”, Paris, 1821–1823; 22 тетради в лист с 
изображениями дикарей четырех частей света, 
их жилищ, оружия, домашней утвари, музыкаль-
ных инструментов и т. п., а также животных, 
птиц и растений; текст этого издания написан 
немецким поэтом Шамиссо, участвовавшим в 

1 Choris Louis. Voyage pittoresque autour du monde. Author note / American Journeys. Eyewitness Accounts of Early 
American Exploration and Settlement: A Digital Library and Center. URL: https://www.americanjourneys.org/aj-087/
summary/ (accessed 31.03.2023).

2 Choris Ludovik. Au Cactus Francophone. URL: https://www.cactuspro.com/encyclo/Choris--Ludovik (accessed 
31.03.2023).

3 Биография: Хорис Логгин (Людвиг) Андреевич. URL: https://biographiya.com/xoris-loggin-lyudvig-andreevich/ 
(accessed 31.03.2023). 

экспедиции Коцебу, и такими известными уче-
ными, как Кювье и Галль, и многими другими; 
2) “Vues et  paysages des regions equinoxiales, 
recueillis dans un voyage autour du monde”, Pa-
ris, 1826; 24 рисунка в малый лист (это издание 
является дополнением к первому)3.

Вот как сам Хорис писал об этом путешествии: 
«Едва исполнившись двадцати лет, я отправился 
рисовальщиком с этой экспедицией, расходы на 
которую взял на себя граф Румянцев [бывший] 
канцлер Российской империи… В ходе этого пу-
тешествия, длившегося три года, все предметы, 
которые поразили мое юношеское воображение 
и мои глаза, были собраны и нарисованы мной, 
иногда с праздностью, позволяемой продол-
жительным пребыванием, иногда с быстротой, 
необходимой для краткого появления» [Choris, 
1822]. А вот как он — весьма кратко, но поло-
жительно — описывал пребывание команды в 
Маниле и Кавите на Филиппинах. 

«28 ноября мы  увидели остров Лусон на рас-
стоянии 30 морских миль. Из-за течения, нес-
шего [нас] с большой силой на север, и штиля, 
не позволившего нам сильно продвинуться, мы 
смогли войти в порт Манилы только 3 декабря.

Дон Мигель де Фульгерас, губернатор Фи-
липпин, принял нас очень хорошо и сделал все, 
что было в его силах, чтобы помочь нам. Медь 
нашей обшивки, слишком тонкая, была в очень 
плохом состоянии; нам везут [медь] со складов 
адмиралтейства в Кавите, чтобы заменить ее. 
Дом дона Хосе Амадора был открыт для нас; все 
испанцы Манилы и Кавите были добры к нам, 
так что наше пребывание на острове Лусон было 
очень приятным.

В то время в Кавите стояло французское суд-
но “Эглантин” из Бордо, которым командовал 
капитан Герен М. дю Сюмье, суперкарго, и г-н 
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Оливье, врач, они составили две коллекции: пер-
вую — очень красивых и очень многочисленных 
птиц, и вторую — коллекцию насекомых.

17 (29) января 1818 г. мы покинули Кавите в 
сопровождении этого корабля, чтобы вместе 
плавать в малоизвестных морях Китая; кроме 
того, он [корабль] не был достаточно вооружен 
и не имел достаточно большой команды, чтобы 
защитить себя от малайских пиратов, которыми 
они [моря] кишат.

Во время нашего пребывания на Лусоне 
естествоиспытатель экспедиции г-н Шамиссо 
совершил экскурсию в глубь этого острова, в 
частности к вулкану Тааль. Он имел любезность 
сообщить мне о своем описании [экскурсии] 
и разрешить мне опубликовать его с рисунком 
вулкана. Думаю, я порадую своих читателей, 
включив его в свою работу» [Choris, 1822, 
p. 362–363].

К сожалению, Хорис не слишком много писал 
о Маниле или Филиппинах, и его рисунки здесь 
были также немногочисленны. Автору удалось 
найти 4 из них, это вид на Манильскую бухту 
(Илл. 1), вид на вулкан Тааль, нарисованный 
А. Шамиссо и включенный в издание Хориса 
(Илл. 2), рисунок женского и мужского малайских 
костюмов жителей Лусона (Илл. 3) и портрет гор-
ной жительницы острова Лусона (Илл. 5). 

На переднем план е рисунка видны пятеро 
мужчин, гребущих в море на бангке4 или каноэ. 
На каждом из них надет полосатый тагальский 
баронг5. Некоторые носят салакот6 на голове 
для защиты от солнца и дождя. На заднем плане 

4 Бангка — различные местные плавсредства Филиппин. Первоначально этот термин обозначал небольшие долбле-
ные каноэ с двумя аутригерами, используемым в реках и на мелководье в прибрежных водах, но с XVIII века этот 
термин стал использоваться и в отношении более крупных судов с проушинами, с аутригерами или без них. Хотя 
термин, используемый на Филиппинах, один и тот же, «бангка» может относиться к очень разнообразным лодкам, 
характерным для разных регионов.

5 Тагальский баронг (букв. «тагальское платье»), более известный просто как баронг (а иногда и баро), представ-
ляет собой вышитую официальную рубашку с длинными рукавами для мужчин и национальную одежду 
Филиппин. Тагальский баронг сочетает в себе элементы как доколониального филиппинского, так и колониаль-
ного испанского стилей одежды.

6 Салакот — традиционный легкий головной убор с Филиппин, который широко использовался в доколониаль-
ную эпоху и до наших дней для защиты от солнца и дождя. У каждой этнолингвистической группы на архипелаге 
есть свой вариант, но все они обычно имеют куполообразную или конусообразную форму и могут варьироваться 
в размерах от очень широких полей до почти шлемовидных.

большие корабли с поднятыми парусами, город-
крепость Манила и горы [Gonzales, 2022].

На рисунке отчетливо виден в том числе и 
традиционный головной убор тагалов, уже 
упоминавшийся выше — салакот. Целиком же 
национальный мужской костюм тагалов в эпоху 
испанского колониального владычества пре-
красно запечатлел в своих путевых заметках дру-
гой, уже европейский путешественник (Илл. 4): 

На (Илл. 4) зафиксированы все характерные 
части тагальского традиционного костюма: и 
расшитая рубаха баронг тагалог (такие исполь-
зуются до сих пор), и эсклавин — тип накидки 
от дождя из листьев ананаса. Автор книги, из 
которой позаимствована данная иллюстра-
ция, пишет о тагальском костюме следующее: 
«Несколько слов вскользь о мужском костюме. 
Индийцы и метисы носят в качестве головного 
убора большую черную или белую соломенную 
шляпу или своего рода китайскую шляпу, назы-
ваемую салакотом; на плече вышитый ананасо-
вый платок; на шее коралловые четки. Их сороч-
ка из ананасовой нити или растительного шелка; 
Цветные шелковые брюки с вышивкой по низу 
и красный пояс из крепдешина завершают этот 
наряд. Их ноги без чулок обуты в европейские 
туфли» [Gironière, 1855, p. 57].

В целом, и на иллюстрации из книги Жиро-
ньера, и на рисунках Хориса видно, что тагаль-
ский костюм тех времен сочетал в себе элементы 
как местной культуры, так и европейского стиля. 
Это можно сказать и о мужском, и о женском 
костюмах (Илл. 5).
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Илл. 1. Людвиг Хорис. Вид на город Манилу (Филиппинские острова)
Опубликовано в Париже, Франция, 1826 г.

Fig. 1. Louis Choris. Vue de la ville de Manille (Iles Philippines) 
From the book “Voyage dans le Pacifique”, 1826

Source: Dating back 200 years ago: The old PH-Russia ties / Philippines News Agency. June 1, 2019. 

URL: https://www.pna.gov.ph/articles/1071240 (accessed 31.03.2023)

Илл. 2. Вулкан Тааль на острове Лусон, нарисовано с натуры А. Шамиссо
По: [Choris, 1822, c. 345]

Fig. 2. Volcan de Taal, dans l’île de Luzon, dessiné d’après nature par A. de Chamisso
Source: [Choris, 1822, p. 345]

URL: https://iiif-cloud.princeton.edu/iiif/2/5c%2Feb%2Fd5%2F5cebd5b3800f4ba2a282a4ef01b679c5%2Fintermedi

ate_file/full/1000,1650/0/default.jpg (accessed 31.03.2023)
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Илл. 3. Людвиг Хорис. Мужской и женский малайский костюм жителей Лусона
По: [Choris, 1822, c. 341]

Fig. 3. Louis Choris. Costumes des Malais de l’île de Luzon
Source: [Choris, 1822, p. 341]

URL: https://iiif-cloud.princeton.edu/iiif/2/9a%2Ff3%2F33%2F9af333f9682045389b9ba56e719cbc12%2Fintermedi

ate_file/full/1000,1650/0/default.jpg (accessed 31.03.2023)

Илл. 4. Анри Валентен. Тагальский костюм
По: [Gironière, 1855, c. 58] 

Fig. 4. Henry Valentin. Costumes tagals
Source: [Gironière, 1855, p. 58] 

URL: https://www.gutenberg.org/cache/epub/21804/pg21804-images.html (accessed 31.03.2023)
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Илл. 5. Людвиг Хорис. Горная жительница Лусона
По: [Choris, 1822, c. 343]

Fig. 5. Louis Choris. Fille des montagues dans l’île de Luzon
Source: [Choris, 1822, p. 343]

URL: https://iiif-cloud.princeton.edu/iiif/2/1c%2Fff%2F5e%2F1cff5e7ff3de48109f502f7ddc6efe81%2Fintermedia

te_file/full/1000,1650/0/default.jpg (accessed 31.03.2023)
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Вернемся к образам Манилы и Филиппин 
в целом. Краткие впечатления Хориса можно 
дополнить описаниями А. Шамиссо7, также 
дающего позитивную оценку пребывания «Рю-
рика» в Маниле, отмечающего загруженность 
порта, что указывает на оживленность Манилы 
как торгового города и упоминающего о том, 
что губернатор принял их любезно и оказал всю 
необходимую помощь. Отдельно Хорис оста-
навливается на том, как хорошо отремонтирова-
ли корабль. 

«15-го днем мы оказались у входа в Маниль-
ский залив. Телеграф острова Коррехидор сооб-
щил о нашем прибытии. Остров, защищающий 
вход в красивую бухту, как мне показалось, пред-
ставляет собой верх частично затопленного кра-
тера. Когда мы плыли вдоль побережья Лусона, 
нам встретились два парусных судна; здесь их 
было уже немало.

Наступала ночь, и мы лавировали против 
восточного ветра, чтобы войти в бухту; к нам 
подплыла двадцативесельная лодка с офицером 
пограничной стражи. Он доставил лоцмана, ко-
торый должен был провести нас в Манилу.

Мы продвигались вперед крайне медленно; 
оживленное движение судов в бухте свидетельс-
твовало о близости крупного торгового горо-
да. Ветер прекратился, и днем 17-го мы стали 
на якорь. Генерал-губернатор Филиппин дон 
Фернандо Мариана де Фульгерас прислал двух 
офицеров приветствовать капитана. Капитан 
воспользовался случаем и в их лодке отправился 
на берег, взяв и меня с собой. На рейде стояло 
восемь английских и американских торговых 
судов. Губернатор принял нас весьма любезно и 
обещал предоставить помощь. Та же лодка доста-

7 Адельбе́рт фон Шами́ссо происходил из семьи французских дворян, эмигрировавших в Германию в годы 
Французской революции. Шамиссо служил пажом при прусском дворе, затем окончив курс в гимназии в Берлине, 
поступил на прусскую военную службу (1801–1806). При этом он интересовался литературой и естествозна-
нием, преимущественно ботаникой. В 1806 г. оставил военную службу и вернувшись в Берлин записался студен-
том медицины в университет, продолжая изучать ботанику и зоологию. В 1815 году Шамиссо получил пригла-
шение отправиться в качестве естествоиспытателя в кругосветное плавание на бриге «Рюрик», снаряженном гра-
фом Н. П. Румянцевым, под командой русского капитана О. Е. Коцебу. Его записи об экспедиции, озаглавленные 
«Reise um die Welt» («Путешествие вокруг света», 1834–36; в двух частях, издано в 1836 г. в составе собрания со-
чинений), включили в себя наблюдения Шамиссо естественно-научного (зоология, ботаника) и этнолингвисти-
ческого плана [Стрельникова].

вила нас обратно. В этот вечер мы снялись с яко-
ря, чтобы направиться в Кавите, гавань и арсенал 
Манилы, где нам надлежало ожидать распоряже-
ний губернатора. Однако штиль задержал нас и 
вынудил снова бросить якорь. Рыбацкие лодки 
привезли нам на продажу свой улов. Лишь 18-го 
днем мы прибыли в Кавите. 19-го дон Тобиас, 
комендант арсенала, получил относящиеся к 
нам указания. “Рюрик” сразу же ввели в арсе-
нал. Его груз и команду разместили на пустом 
галеоне; нам был отведен приличный дом. 20-го 
мы поселились в нем. Капитан пожелал, чтобы 
у его дверей стояли часовые, но, не имея права 
претендовать на почетный караул, согласился на 
простую охрану. Мы были уже не в Чили, а здесь 
разбирались в том, что согласуется с европей-
скими обычаями, а что нет. Вместо желаемого 
часового появился вестовой, присланный в рас-
поряжение русского капитана, который отослал 
его, с трудом скрывая недовольство.

Тем временем дон Тобиа с вместе с корабель-
ных дел мастером осмотрел “Рюрик”, и сотня 
рабочих сразу же принялась его ремонтировать. 
Трудясь споро и со знанием дела, они закончи-
ли все необходимые работы еще до истечения 
двухмесячного срока — такова продолжитель-
ность северо-восточного муссона в этой гавани. 
Все повреждения были устранены, выполнен 
необходимый ремонт, заменена оснастка; судно 
заново обшили медными листами, поскольку с 
самого начала обшивка не была сделана как по-
лагается, из-за чего мы постоянно испытывали 
трудности; усовершенствовали и рулевое управ-
ление, что заметно ускорило ход корабля. “Рю-
рик” вышел из арсенала Кавите помолодевшим. 
Теперь он мог бы опять совершить кругосветное 
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путешествие, успешно справляться с северны-
ми бурями. Однако нам предстояло плыть на 
родину»8.

А вот так Шамиссо рассказывает об экскурсии 
к вулкану Тааль [Chamisso, 1822, p. 361–366] и 
общении с местными жителями. 

«Кавите, расположенный на краю мыса, ко-
торый вдается в красивый залив Манилы и об-
разует там разделительную полосу, является 
наименее удобным местом для иностранца, 
который хочет воспользоваться краткосрочной 
остановкой, чтобы познакомиться с природой 
страны. Язык земли и побережье залива вплоть 
до Манилы полностью возделаны и принадлежат 
человеку. Между деревнями и домами видны 
только рисовые поля, сады и плантации, на кото-
рых растут растения двух Индий. Нам удалось 
совершить восьмидневную экскурсию вглубь 
острова только к вулкану Таал, расположенному 
в лагуне Бонгбонг. Военный эскорт, который 
сопровождал нас, был для нас очень бесполез-
ным затруднением и увеличивал расходы на 
поручение, для которого нам понадобился бы 
только проводник среди добрых и гостеприим-
ных тагальцев. Остров Лусон обычно высокий 
и гористый; однако самые высокие вершины, 
похоже, не выходят за пределы леса» [Chamisso, 
1826, p. 316–317].

«На третий день мы достигли края кратера, 
откуда можно было обозреть лагуну Бонгбонг 
и лишенный растительности, мрачный вулкан 
Тааль. Оттуда через лес мы спустились на за-
пад к нынешнему селению Тааль на берегу 
Китайского моря. Здесь у нас пропала лошадь. 
Часть утра 15-го я провел в бане, а после обеда 
вместе с доном Пепе и одним из тагалов под-
нялся в легкой лодке вверх по течению реки, 
берущей начало в лагуне. Мы отдохнули в бед-
ной рыбацкой хижине и ночью вновь подплыли 
к переправе, чтобы оттуда отправиться на вул-
кан». Интересно, как местный та гал, бывший 

8 Шамиссо А. Путешествие вокруг света. От Гуахама до Манилы. Пребывание в Маниле / пер. А. М. Модель. URL: 
https://coollib.com/b/233928-adelbert-shamisso-puteshestvie-vokrug-sveta/read (accessed 31.03.2023).

9 Шамиссо А. Путешествие вокруг света. От Гуахама до Манилы. Пребывание в Маниле / пер. А. М. Модель. URL: 
https://coollib.com/b/233928-adelbert-shamisso-puteshestvie-vokrug-sveta/read (accessed 31.03.2023).

проводником у Шамиссо во время подъема на 
вулкан, воспринимал идею русского натура-
листа посетить Тааль: «Здесь дон Пепе заклинал 
меня соблюдать осторожность, осматривая все 
без лишнего шума. Вулкан, относящийся миро-
любиво к местным жителям, всякий раз, когда 
приходит испанец, грозит новым извержением. 
Я ответил доброму тагалу, что я не испанец, а 
русский — уловка, которая, кажется, не ослабила 
его опасений. Я решил не перечить ему, а выпол-
нять все его указания. Впрочем, он забыл о них 
скорее, чем я.

Мы высадились на острове с наветренной сто-
роны. Первые лучи солнца застали нас на краю 
адского котла. Когда мы шли по этому краю в 
поисках места, откуда удобнее было бы 
спуститься вниз, дон Пепе забыл о всякой 
осторожности. Его привело в восторг то, что 
мы идем на такой риск, на какой, как он пола-
гал, никто до нас идти не решился, да и вряд ли 
сможет отважиться и после нас. Из всех людей 
только мы ступили на эту тропу. Я скромно об-
ратил его внимание на то, что до нас уже здесь 
побывал скот: по берегам острова кое-где растет 
трава и, чтобы она не пропадала, сюда завезли 
коров. Не могу понять, что могло побудить их 
карабкаться на крутой голый конус, состоящий 
из лавы, и потом прокладывать тропинку через 
край обрыва»9.

Манилу, которую Шамиссо та кже посещал, он 
описывает не очень подробно, но упоминает, 
что там русских неизменно хорошо принимали, 
что в городе нет гостиниц, но можно найти дом, 
в котором остановиться у местных господ, рас-
сказывает о том, как пробовал первые в сезоне 
манго. Как будет видно из дальнейшего рассказа, 
в чем-то впечатления Шамиссо перекликаются с 
впечатлениями русского писателя Ивана Гонча-
рова, посетившего Манилу в 1854 г.

«Я еще ничего не сказал о самой Маниле, куда 
не раз совершал маленькие экскурсии по суше 
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и по воде вдоль хорошо возделанного берега 
бухты и где мне неизменно оказывали самый 
сердечный, дружеский прием. В Маниле нет 
гостиниц, и там нашим хозяином был доктор 
дон Хосе Амадор, которому нас рекомендовал 
губернатор Марианских островов. Опекуном 
его милой жены был дон Сан Яго де Эчапар-
ре. Ее умерший здесь отец был его земляком и 
коллегой по службе. Очаровательная сеньора 
говорила только по-испански. Во время нашей 
первой поездки в Манилу дон Хосе Амадор от-
сутствовал, и нас принял адъютант губернатора 
дон Хуан де ла Куэста, который был весьма преду-
предителен к капитану и ко всем остальным. 
В его доме царила непринужденная, приятная 
атмосфера. Мы скинули свои одежды, в которых 
представлялись генерал-губернатору Филип-
пин, и хозяин дал нам легкие куртки, соответ-
ствующие местному климату.

Моим главным занятием в Маниле были поис-
ки в библиотеках и в монастырях людей и книг, 
у которых и откуда можно было бы почерпнуть 
сведения о народах и языках Филиппин и Ма-
рианских островов. Я уже сообщал о том, что 
мне удалось и чего не удалось добиться в этом 
отношении. В короткое время я составил себе 
хорошую библиотеку из трудов тагаловедов и 
историков Манилы. Некоторые из книг я купил, 
но большинство было мне подарено; в ответ я 
также вынужден был дарить книги. Повсюду я 
встречался с высокогуманным образом мыслей, 
с величайшей готовностью прийти на помощь и 
весьма вежливыми манерами. 

Мы были на Лусоне в то время, когда манго 
еще не созрело. Этот широко известный и высо-
ко ценимый фрукт, который произрастает здесь 
в избытке, составляет, по-видимому, существен-
ную часть пищевого рациона населения. Нам 

10 Евгения (Eugenia) — тропическое сочноплодное растение из семейства миртовых, культивируемое ради съедоб-
ных плодов.

11 Шамиссо А. Путешествие вокруг света. От Гуахама до Манилы. Пребывание в Маниле. Пер. А. М. Модель. URL: 
https://coollib.com/b/233928-adelbert-shamisso-puteshestvie-vokrug-sveta/read (accessed 31.03.2023).

12 Tyler A. If It’s Not Russian, He Hates It. The New York Times. September 20, 1987. Section 7. Page 9. URL: https://
www.nytimes.com/1987/09/20/books/if-it-s-not-russian-he-hates-it.html?auth=login-google1tap&login=google1tap 
(accessed 31.03.2023).

удалось раздобыть плоды единственного созре-
вающего в этот сезон сорта манго и после обеда 
распределить их среди экипажа. Порция была 
слишком мала, поэтому не могу сказать о нем 
ничего определенного. Вообще мы пробовали 
лишь те фрукты жаркой зоны, которые можно 
достать в любое время года. Никаких манго! 
Никаких ананасов! Никакой евгении10! И тому 
подобного!»11.

Иван Гончаров в Маниле

Еще один русский путешественник, посетив-
ший Манилу уже во второй половине XIX века, 
в 1854 г., и оставивший подробные записки о 
своем пребывании — Иван Гончаров. Будучи 
человеком пера, писателем, он, безусловно, пи-
сал куда более подробно и красочно, нежели 
художник Хорис или натуралист Шамиссо. 

Записки Гончарова о пут ешествии в Японию 
(1852/55) получили жизнь в виде публици-
стического труда под названием «Фрегат Пал-
лада», опубликованного в 1856 г. Он служил 
секретарем русской экспедиции, пытавшейся 
установить торговые отношения с Японией. 
Поездка охватила не только Японию, но и Ан-
глию, Южную Африку, Китай, Филиппины и 
другие страны12. И здесь мы коснемся непосред-
ственно той главы из книги Гончарова, которая 
посвящена Филиппинам и называется «Манила».

Примечательно, что одно из самых первых 
впечатлений путешественника о Маниле, еще 
только на заходе корабля в Манильскую бухту — 
это звук колокола: «Но чу! колокол! Давно я не 
слыхал благовеста. Густые и протяжные звуки 
разнеслись по рейду и смолкли. Я смотрел на го-
родские огни: все кругом их таилось в сумраке. 
У меня на душе зашевелилось приятное чувство 



европейцы в азии

220

любопытства; в воображении поднялись из пра-
ха забвения картины и образы католического 
юга. Мне захотелось вдруг побывать в древнем 
монастыре, побродить в сумраке церквей, погля-
деть на развалины, рядом с свежей зеленью, на 
нищету в золотых лохмотьях, на лень испанца, 
на красоту испанки…»13.

Интересны и первичные знания  Гончарова 
о Маниле и местных обычаях. Из сочинений 
других европейских путешественников он уз-
нает следующее: «Но говорят и пишут, между 
прочим, американец Вилькс, француз Малля 
(Mallat), что здесь нет отелей; что иностранцы 
после 11-ти часов удаляются из города, который 
на ночь запирается, что остановиться негде, но 
что зато все гостеприимны и всякий дом к ва-
шим услугам. Это заставляет задумываться: где 
же остановиться, чтоб не быть обязанным нико-
му? есть ли необходимые для путешественника 
удобства?».

Русские путешественники ассоциируют назва-
ние города Манила с чем-то цветущим, поэтич-
ным, роскошным, а встречают реку Пассиг — 
запруженную лодками, джонками, полную ки-
пучей деятельности; ряды грязноватых пакгау-
зов, домов, длинных заборов; отсутствие зелени, 
хорошо укрепленную крепость, охраняемую 
солдатами. 

Отдельное впечатление русских — удушливая 
жара, горячий воздух города и не самые прият-
ные запахи, совсем не цветочные, источник ко-
торых также быстро обнаруживается. Вот, что 
пишет Гончаров: «Мы вошли в улицу, состоя-
щую из сплошного ряда лавок, и вдруг угадали 
причину запаха: из лавок выглядывали бритые 
досиня китайские головы и лукавые физио-
номии. Прямые азиатские жиды: где их нет? и 
всюду разносят они запах чесноку, сандального 
дерева и растительного масла. Здесь они, однако 
ж, почище, нежели в Сингапуре и Гонконге, и 
лавки у них поопрятнее, похожи на наши гости-

13 Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». Манила. От Лю-чу до Манилы. Т. 2. 1858. URL: http://az.lib.ru/g/goncharow_i_a/
text_0084.shtml (accessed 31.03.2023).

14 Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». URL: http://az.lib.ru/g/goncharow_i_a/text_0084.shtml (accessed 31.03.2023).
15 Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». URL: http://az.lib.ru/g/goncharow_i_a/text_0084.shtml (accessed 31.03.2023).

ные дворы, только с жильем вверху. Здесь мень-
ше кузнецов, столяров; не видать, чтоб жарили 
и пекли на улице. Но голых много. Неприятно 
видеть эти белые и дряблые тела: точно про-
визия какая-нибудь выставлена напоказ между 
частью баранины и окороком ветчины»14.

Жара и напрямую связанная с не й традиция 
сиесты или дневного отдыха добавили деталей 
в образ Манилы — русские путешественники, 
добираясь до отеля, столкнулись сразу с двумя 
проблемами: никого нет на улицах, а если кто-
то и есть, то не говорит ни на французском, ни 
на английском. Интересен и тот факт, что если 
проблема языка в наше время нивелировалась, 
поскольку наряду с тагальским, вторым государ-
ственным языком на Филиппинах является язык 
международного общения — английский, то 
пустые улицы днем — это такое же привычное 
явление, как и в XIX веке. И как тогда, и сейчас 
почти никто не ходит по городу пешком, в осо-
бенности в часы дневного зноя. 

Сталкиваются путешественники в описании 
Гончарова и с трудностями местного быта, 
обусловленными сильной жарой. Так, добрав-
шись до отеля и расспросив хозяина-француза, 
они узнают, что «церкви видеть нельзя: они за-
перты», «служат до восьми часов утра; позже — 
жарко», «на фабрику сигар надо до одиннадцати 
часов утра; к полудню все расходятся отдыхать: 
жарко», «коляску дать нельзя: здесь ездят с ран-
него утра до полудня, потом с пяти часов до 
десяти и одиннадцати вечера; иначе заморишь 
лошадей»15. Также неприятным открытием для 
русских гостей Манилы стал тот факт, что ино-
странцев неохотно пускают вглубь страны, а для 
посещения различных мест в Маниле нужно 
получить разрешение губернатора. 

Одно из сильных впечатлений в любо м путе-
шествии — местная кухня, и Гончаров со спут-
никами имеют возможность оценить филип-
пинскую кулинарию: «Чего не было за столом! 
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Мяса решительно все и во всех видах, живность 
тоже; зелени целый огород, между прочим, 
кукуруза с маслом. Но фруктов мало: не сезон 
им». Главное, что запоминается нашим лю-
дям, — это обилие блюд на столе — 20–30 — 
и все вперемешку (и английские, и французские, 
и испанские блюда). И при этом богатстве и 
разнообразии блюд, отсутствие хорошего чая и 
сахара. Вот как пишет об этом Гончаров: «Я ушел 
на балкон и велел туда принести себе чай. Боже 
мой, какая микстура! Полухолодный, темный и 
мутный настой, мутный от грязного сахарного 
песку. В Маниле родится прекрасный сахар и 
нет ни одного завода для рафинировки. Все идет 
отсюда вон, больше в Америку, на мыс Доброй 
Надежды, по китайским берегам, и оттого не 
достанешь куска белого сахару. Нужды нет, что 
в двух шагах от Китая, но не достанешь и чашки 
хорошего чаю. Я убеждаюсь более и более, что 
иностранцы не знают, что такое чай, и что одни 
русские знают в нем толк»16. Как бы странно это 
ни звучало, но даже в наши дни эта тенденция 
сохраняется — по личным впечатлениям автора, 
найти на Филиппинах хороший черный чай 
достаточно трудно, зато везде есть кофе!

Описывает Гончаров и представителей мест-
ного тагальского населения (отдельно женщин и 
мужчин), которых часто в тексте повествования 
называет индийцами. «Тагалы нехороши собой: 
лица большею частью плоские, овальные, нос до-
вольно широкий, глаза небольшие, цвет кожи не 
чисто смуглый. Они стригутся по-европейски, 
одеваются в бумажные панталоны, сверху выпу-
щена бумажная же рубашка; у франтов кисейная 
с вышитою на европейский фасон манишкой. 
В шляпах большое разнообразие: много соло-
менных, но еще больше европейских, шелковых, 
особенно серых. Метисы ходят в таком же или 
уже совершенно в европейском платье.

Женщины, то есть тагалки, гораздо лучше 
мужчин: лица у них правильнее, глаза смотрят 
живее, в чертах больше смышлености, лукавства, 

16 Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». 1858. URL: http://az.lib.ru/g/goncharow_i_a/text_0084.shtml (accessed 
31.03.2023).

17 Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». URL: http://az.lib.ru/g/goncharow_i_a/text_0084.shtml (accessed 31.03.2023).

игры, как оно и должно быть. Они большие ко-
кетки: это видно сейчас по взглядам, которыми 
они отвечают на взгляды любопытных, и по по-
давляемым улыбкам. Как хорош смуглый цвет 
при живых, страстных глазах и густой черной 
косе, которая плотным узлом громоздится на ма-
ленькой голове напоказ всем, без всякого убора! 
Вас поразила бы еще стройность этих женщин: 
они не высоки ростом, но сложены прекрасно, 
тем прекраснее, что никто, кроме природы, не 
трудился над этим станом. Нет ни пояса, ни 
тесемки около поясницы, ничего, что намекало 
бы на шнуровку и корсет. Весь костюм состоит 
из бумажной, плотно обвитой около тела юбки, 
без рубашки; юбка прикрыта еще большим 
платком — это нижняя часть одежды; верхняя 
состоит из одного только спенсера, большею 
частью кисейного, без всякой подкладки, ничем 
не соединяющегося с юбкою: от этого, при ско-
рой походке, от грациозных движений тагалки, 
часто бросается в глаза полоса смуглого тела, 
внезапно открывающаяся между спенсером и 
юбкой»17.

Удостаивается внимания писателя и архи-
тектура города, а именно — главной площади. 
«Я пошел по площади кругом; она образует па-
раллелограмм: с одной стороны дворец генерал-
губернатора — большое двухэтажное каменное 
здание новейшей постройки; внизу, в окнах, 
вместо рам большие железные решетки. Здесь 
все домы в два этажа; в нижних этажах поме-
щаются лавки и кладовые, но не жилые покои, 
по причине землетрясений. Здания строятся по 
двум способам: или чрезвычайно массивно, как 
строятся монастыри, казармы, казенные домы, 
так что надо необыкновенное землетрясение, 
чтоб поколебать громадные стены этих зданий; 
или же сколачиваются на живую нитку, вроде ба-
лаганов, как выстроена фонда и почти все другие 
частные домы. В них потолки и полы так легки и 
эластичны, что покоряются движению почвы и, 
пошатавшись немного, остаются на своем месте. 
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Здесь, говорят, все привыкли к землетрясениям: 
и домы, и люди. Напротив дворца — ратуша с 
башенкой наверху. С третьей стороны собор, на 
четвертой — ряд больших, выстроенных в ли-
нию, частных домов»18.

А вот деревни, провинция во многом напо-
минают Гончарову русские же деревни и нравы 
сельской местности. Вот, что он пишет: «Мне 
напомнило детство и наши провинции мно-
жество бумажных змей, которые мальчишки 
спускали за городом на каждом шагу. Только у 
нас, от одного конца России до другого, змеи 
все одни и те же, с знаменитым мочальным хво-
стом и трещоткой, а здесь они в виде бабочек, 
птиц и т. п.» При этом, в отличие от русской де-
ревни здесь можно встретить и вовсе странные 
варианты жилища и быта: «Некоторые хижины 
едва походили на человеческое жилье. У иной 
подставки покривились так, что нельзя и уга-
дать, как она держится. Из нее вылезет ребенок, 
выскочит курица или прыгнет туда же собака и 
сидит там рядом с цыпленком и с самим хозяи-
ном. В другом месте все жилище состоит из 
очага, который даже нельзя назвать домашним, 
за отсутствием самого дома; на очаге жарится 
что-нибудь; около возится старуха; вблизи есть 
всегда готовый банан или гряда таро, картофе-
лю. Здесь больше и не нужно»19.

Занимательно и описание характера тагалов, 
ко торое русские путешественники получают 
от знакомого француза, подтверждающего, что 
тагалы самый счастливый народ на свете: «Они 
ни в чем не нуждаются, — сказал он, — рабо-
тают мало, и, если выработают какой-нибудь 
реал в сутки, то есть восьмую часть талера (око-
ло 14 коп. сер.), то им с лишком довольно на це-
лый день. Индиец купит себе рису; банан у него 
есть, сладкий картофель или таро тоже — и обед 
готов. Еще останется ему на что купить кокосо-
вой водки. Испанцы обходятся с ними хорошо, 
кротко, и тагалы благословляют свою участь. 
Конечно, они могли бы быть еще деятельнее, 

18 Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». URL: http://az.lib.ru/g/goncharow_i_a/text_0084.shtml (accessed 31.03.2023).
19 Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». URL: http://az.lib.ru/g/goncharow_i_a/text_0084.shtml (accessed 31.03.2023).
20 Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». URL: http://az.lib.ru/g/goncharow_i_a/text_0084.shtml (accessed 31.03.2023).

следовательно, жить в большем довольстве, не 
витать в этих хижинах, как птицы; но для этого 
надобно, чтоб и повелители их, то есть испан-
цы, были подеятельнее; а они стоят друг друга: 
tel maître, tel valet [каков хозяин, таков и слуга 
(фр.)]»20 Этот образ тагала — человека друже-
любного, веселого и весьма при этом рассла-
бленного, довольного своей жизнью, несмотря 
на возможные невзгоды или даже не лучшее 
материальное положение, не стремящегося пос-
тоянно к чему-то большему, жив и в наши дни. 
Во многом именно такое впечатление склады-
вается у современных русских туристов от об-
щения с филиппинцами на их родине.

Отдает должное писатель досугу и любимым 
развлечениям филиппинцев. Гончаров нес-
колько раз упоминает, что тагала невозможно 
представить без петуха, поскольку практически 
все держат этих птиц, но не столько в целях про-
питания, сколько для петушиных боев, которые 
у тагалов в большом почете. Иван Александро-
вич, рисуя образ типичного тагальского дома в 
деревне отдельно подчеркивает, что на пороге 
его часто можно увидеть филиппинца, занятого 
своими делами, а рядом обязательно будет петух. 

В конечном счете Гончарову удается непосред-
ственно поприсутствовать на таких петушиных 
боях и описать их: «Но вот и цирк, вот и петухи. 
Цирк — это исполинская бамбуковая клетка, в 
какую сажают попугаев, вся сквозная: снару-
жи издалека можно видеть, что в ней делается. 
В ней три яруса галерей для зрителей, а посреди-
не круглая арена для бойцов. Крыша коническая, 
сплетена тоже из бамбуковых жердей и потому 
сквозная, но в ней, сверх того, есть несколько 
люков для воздуха. Мы с трудом пробрались 
сквозь густую толпу народа ко входу, заплатили 
по реалу и вошли в клетку. Зрителей было че-
ловек до пятисот в самой клетке да человек ты-
сяча около. Последние не зрители, а участники. 
У всякого под мышкой был петух. Публика вся 
состояла из тагалов, китайцев и метисов. Мы 
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пробрались в верхнюю галерею и с трудом отыс-
кали три свободные места. Женщинам нельзя 
сидеть в этих сквозных галереях, особенно в 
верхних этажах: поэтому в цирке были только 
мужчины да петухи — ни женщин, ни кур ни 
одной. Но зато какое множество петухов! какое 
свирепое, непрерывное пение раздавалось в 
клетке и около нее!

На арене ничего еще не было. Там ходил 
какой-то распорядитель из тагалов, в розовой 
кисейной рубашке, и собирал деньги на ставку 
и за пари. Я удивился, с какой небрежностью 
индийцы бросали пригоршни долларов, между 
которыми были и золотые дублоны. Распоряди-
тель раскладывал деньги по кучкам на полу, на 
песке арены. На ней, в одном углу, на корточках 
сидели тагалы с петухами, которым предстояло 
драться… 

Между тем хозяева петухов сняли с стальной 
шпоры, прикрепленной к одной ноге бойца, ко-
жаные ножны. Распорядитель подал знак — все 
умолкло. Петухов бросили друг на друга. Один 
из них воспользовался первой минутой свободы, 
хлопнул раза три крыльями и пропел, как будто 
хотел душу отвести; другие, менее терпеливые, 
поют, сидя у хозяев под мышками. Пропев, он 
обратился было к своим мирным занятиям, на-
чал искать около себя на полу, чего бы покле-
вать, и поскреб раза два землю ногой. Но хозяин 
схватил его, погладил, дернул за подбородок и 
бросил на другого, который рвался из рук хозяи-
на. Тогда у обоих бойцов образовались из перьев 
около шеи манжеты, оба нагнули головы и стали 
метить друг в друга. Долго щетинились они, на-
конец оба вспрыгнули вдруг, и один перескочил 
через другого, и тотчас же опять построились 
в боевую позицию, и опять нагнулись. Потом 
раза три сильно сшиблись; полетело несколько 
перьев по сторонам. Опять один перескочил 
через другого, царапнул того шпорой, другой 
тоже перескочил и царапнул противника так, 
что он упал на бок, но в ту же минуту встал и с 
новой яростью бросился на врага. Тут уж ничего 

21 Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». URL: http://az.lib.ru/g/goncharow_i_a/text_0084.shtml (accessed 31.03.2023).
22 Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». URL: http://az.lib.ru/g/goncharow_i_a/text_0084.shtml (accessed 31.03.2023).

больше разобрать было нельзя: рыцари дрались 
в общей свалке, сшибались, часто и сильно впи-
вались друг другу в гребень, то один повалит 
другого, то другой первого». Особенно впечат-
лила Гончарова в этом действе реакция зрителей: 
«Всякий раз, при сильном ударе того или друго-
го петуха, раздавались отрывистые восклицания 
зрителей; но когда побежденный побежал, толпа 
завыла дико, неистово, продолжительно, так что 
стало страшно. Все привстали с мест, все крича-
ли. Какие лица, какие страсти на них! и все это 
по поводу петушьей драки!»21.

Поскольку путевые заметки Гончарова вовсе 
не сопровождаются никакими рисунками, автор 
статьи позволила себе проиллюстрировать пету-
шиный бой материалом из приводившего ранее 
в тексте издания Жироньера (Илл. 6):

По достоинству оценивает Гончаров и твор-
ческое начало в среде местного населения. Так, 
он бесспорно признает, что тагалы — большие 
мастера в музыке, в особенности в ее исполне-
нии. Вот как он описывает местные оркестры: 
«…и вдобавок ко всему — прекрасная музыка. 
Здесь восемь полковых оркестров и, кроме того, 
множество частных — до трехсот, сказал кто-
то: пошутил, верно. А кто знает, может быть, и 
правда… Музыканты все тагалы: они очень спо-
собны к искусствам вообще. У них отличный 
слух: в полках их учат будто бы без нот. Не знаю, 
сколько правды во всем этом, но знаю только, 
что игра их сделала бы честь любому оркестру 
где бы то ни было — чистотой, отчетливостью и 
выразительностью. 

Оркестры, один за другим, становились у 
дворца, играли две-три пьесы и потом шли 
в казармы. Играли много, между прочим из 
Верди, которого здесь предпочитают всем, я 
не успел разобрать почему: за его оригиналь-
ность, смелость или только потому, что он 
новее всех»22.

Хвалит Гончаров и искусство резьбы по дере-
ву, которое встречается ему в работе тагальских 
мастеров в одной из испанских церквей. При 
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этом, правда, ругает филиппинцев за их дурную 
живопись. 

«По узенькой, извилистой лестнице вошли 
мы прямо на хоры главной церкви и были по-
ражены тонкостью и изяществом деревянной 
резьбы, которая покрывала все стены на хорах, 
кафедру, орган — все. Дерево темное, с нежны-
ми оттенками. “Кто это работал? — спросил я 
с изумлением, — ужели из Европы привезли? 
в Европе это буазери стоило бы неимовер-
ных цен”. — “Всё индийцы, тагалы, — сказали 
они. — Вон смотрите: они работают и теперь. 
Церковь пострадала от землетрясения в прошед-
шем году, и ее теперь поправляют, и живопись 
здесь — все тагалов же”. Я бросил беглый взгляд 
на образа — нет, живопись еще в младенческом 
состоянии у тагалов. В музыке, лепных и резных 
работах они далеко впереди. Что касается до 
картин, то они мало чем лучше тех, что у нас 
иногда продают на тротуаре, на улицах»23.

И все же можно резюмировать, что Иван 
Александрович скорее видит в местном насе-
лении людей вполне творческих и искусных. 
Безусловно, как и любому другому путешест-
веннику, попавшему в мир совершенно другой 

23 Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». Манила. От Лю-чу до Манилы. Т. 2. 1858. URL: http://az.lib.ru/g/goncharow_i_a/
text_0084.shtml (accessed 31.03.2023).

культуры, другого климата и быта, ему удиви-
тельны некоторые совершенно обыденные для 
местных вещи. Так, в первый же день своего 
пребывания в Маниле Гончаров поражается 
тому, что вставлено в здешних домах вместо 
стекла в окнах — нечто отдаленно напоми-
нающее слюду, но прозрачнее и красивее. 
Объяснение находится быстро, — и простое: 
в оконные рамы вставлен перламутр. Это проще 
и дешевле, поскольку раковин, и следовательно, 
перламутра на Филиппинах в избытке, и он 
всегда в доступе, а стекло — редкое и дорогое 
явление, а в условиях постоянных землетрясе-
ний и, соответственно, убытков на ремонт зда-
ний, использование стекла становится вдвойне 
невыгодным предприятием. 

Точно также изумляется Гончаров и способ-
ности тагалов к активной деятельности, в осо-
бенности к танцам, большой их любви к ним — 
в условиях бесконечной жары, когда и просто-то 
ходить тяжело, не то, что танцевать. 

Во всех этих небольших впечатлениях, удив-
лении простыми вещами перед читателем 
предстает то, как на деле проявляется разни-
ца культур, как человек — образованный для 

Илл. 6. Анри Валентен 
Петушиный бой
По: [Gironière, 1855, c. 55]

Fig. 6. Henry Valentin. Combat 
de coqs
Source: [Gironière, 1855, p. 55]

URL: https://www.gutenberg.org

/cache/epub/21804/pg21804-

images.html (accessed 

31.03.2023)
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своего времени — выросший в условиях севера, 
со всеми отсюда вытекающими последствиями, 
воспринимает мир юга — совершенно непохо-
жий, другой, иногда кажущийся диким. Идут 
десятилетия, даже столетия, но не так уж много 
поменялось в мире в этом отношении. 

Понравилась ли Манила Гончарову или разо-
чаровала? Какое общее впечатление сложилось 
о Филиппинах у русского писателя? Одна из 
современных версий ответа на этот вопрос от-
ражена в статье в филиппинском издании, в 
котором автор кратко и емко вычленяет лишь 
некоторые из впечатлений, полученных Гонча-
ровым, и при этом делает упор именно на те из 
них, что были не слишком хороши24. Можно ли 
сделать из этого заключение, что филиппинский 
журналист считает — русскому писателю XIX в. 
Манила не пришлась по душе? Сложно ответить 
на этот вопрос однозначно. Однако, говоря сло-
вами самого Гончарова: «Вы недовольны? И я 
тоже. Я сам ожидал чего-то больше. А чего? Мо-
жет быть, ярче и жарче колорита, более грез по-
эзии и побольше жизни, незнакомой нам всем, 
европейцам, жизни своеобычной: и нашел, что 
здесь танцуют, и много танцуют, спят тоже мно-
го и краснеют всего, что похоже на свое. Выше я 
уже сказал, что, вопреки климату, здесь на обеды 
ездят в суконном платье, белое надевают только 
по утрам, ходят в черных шляпах, предпочитают 
нежным изделиям манильской соломы грубые 
изделия Китая, что даже индиец рядится в су-
конное пальто вместо своей воздушной ткани, 
сделанной из растения, которое выросло на его 
родной почве, и старается походить на метиса, 
метис на испанца, испанец на англичанина»25.

Выходит, образ Манилы виделся Гончарову 
более самобытным, колоритным, не таким ев-
ропейским. Но нельзя сказать, что город и люди 
вызвали у него исключительно отрицательные 
впечатления. Но, пожалуй, лучше всего запом-
нилась путешественнику природа острова Лусо-

24 Ocampo A. R. Goncharov, a Russian in 19th century Manila. The Inquirer. October 12, 2018. URL: https://opinion.
inquirer.net/116694/goncharov-russian-19th-century-manila (accessed 31.03.2023).

25 Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». URL: http://az.lib.ru/g/goncharow_i_a/text_0084.shtml (accessed 31.03.2023).
26 Взято с сайта библиотеки Конгресса США. См.: URL: URL: https://www.loc.gov/resource/

на, восхитила его, пусть даже он не захотел жить 
на Филиппинах. 

Вывод будет кратким — и в упомянутых слу-
чаях, и во время других визитов русских на 
Филиппины, их всегда дружелюбно и хорошо 
принимали, а сами русские мореплаватели со-
ставляли хорошее мнение о стране и местных 
жителях. Таким образом, мы наблюдаем исклю-
чительно дружественное отношение друг к дру-
гу двух таких географически далеких и разных 
по культуре наций. Эта тенденция сохраняется 
и в наши дни.

Все самое интересное уже сказано, а все, что 
автор оказался не в силах уместить в ограни-
ченные объемы статьи, читатель сможет найти 
в первоисточниках, в особенности в записках 
Ивана Александровича Гончарова, которые сто-
ят того, чтобы с ними ознакомиться. Однако, 
нам со своей стороны хотелось бы завершить 
эту работу небольшой галереей дополнитель-
ных иллюстраций, которые прекрасно отражают 
все вышеописанное и дают наглядное представ-
ление об образах Филиппин и Манилы XIX в. 
такими, какими их увидели сперва Л. Хорис и 
А. Шамиссо, а позднее — И. А. Гончаров.

Нижеследующие литографии26, показываю-
щие различные аспекты жизни на Филиппинах 
в начале XIX столетия, — это только часть из 
собрания 65 рисунков, вошедших в том кар-
тографического издания, выпущенного после 
кругосветного плавания корвета «Сенявин» по 
заказу императора Николая I, совершенного в 
1826–1829 годах под командованием капитана 
Федора Литке. Книга, “Voyage autour du Monde 
exécuté par ordre de Sa Majesté l’Empereur Nicolas 
Ier, sur la Corvette Le Séniavine, dans les années 
1826, 1827, 1828 и 1829, Sous le Commandement 
de Frédéric Lutké”, основанная на этом путе-
шествии и опубликованная на французском 
языке в начале 1830-х годов, содержала новую 
информацию, представляющую большой инте-
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рес для географов и более широкого научного 
сообщества Европы того времени. Путешествие 
«Сенявина» привело к появлению новых карт 
и названий новых островов и географических 
объектов в Беринговом море и на более ши-
роких участках Тихого океана. Литке посетил 
Новый Архангельск (современная Ситка), 
столицу Русской Америки, а также Уналашку, 
острова Прибылова, остров Святого Матфея 
и Командорские острова в Беринговом море. 
После остановки для снабжения в Петропав-
ловске на Камчатке «Сенявин» обследовал 
азиатское побережье России до Берингова про-
лива. Литке также плавал в другие регионы 
Тихого океана, включая Вальпараисо в Чили, 
острова Бонин (современные острова Огаса-
вара, Япония), Марианские острова, острова 
Сеньявин (открытые Литке в Микронезии), 
Манилу и Лусон на Филиппинах и Каролинские 
острова. Как было принято в таких плаваниях, 

Литке сопровождали ученые и художники. 
Многие из ученых были в то время ведущими 
специалистами в своих областях. Среди них 
были геолог Александр Постельс и орнитолог 
Фридрих Генрих фон Киттлиц, которые во вре-
мя путешествия выявили много новых видов 
птиц. Оба мужчины нарисовали множество ри-
сунков на природные и этнографические сюже-
ты, на основе которых созданы эти литографии.

Литографии отлично иллюстрируют те 
стороны жизни филиппинцев, которые были 
упомянуты и/или описаны русскими морепла-
вателями корабля «Рюрик» и позднее — Иваном 
Гончаровым. Именно поэтому автором данной 
работы было принято решение включить их в 
статью для большей наглядности. В этих изо-
бражениях перед читателем предстают и буйная 
природа Филиппин (Илл. 8), и сельская жизнь 
простых филиппинцев на рисовых полях или 
в деревнях (Илл. 7, 12), и красочно описанная 

Илл. 7. Остров Лусон (Филиппины). 1826 г.

Fig. 7. Ile Lucon (Philippines) vue dans l’intérieur, 1826

Source: URL: https://www.loc.gov/resource/gdclccn.2018689509/?r=-0.219,-0.16,1.439,0.832,0 

(accessed 31.03.2023)
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Илл. 8. Вид на остров Лусон (Филиппинские острова). 1826 г.

Fig. 8. Vue dans l’interieur de l’ile Lucon (iles Philippines). 1826

Source: URL: https://www.loc.gov/resource/gdclccn.2018689509/?r=-0.219,-0.16,1.439,0.832,0 

(accessed 31.03.2023).
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Илл. 9. Вид на реку Пассиг на острове Лусон (Филиппинские острова). 1826 г.

Fig. 9. Vue de la riviere Passig dans l’ile Lucon (iles Philippines). 1826

Source: URL: https://www.loc.gov/resource/gdclccn.2018689511/?r=-0.017,0.088,1.106,0.639,0 

(accessed 31.03.2023)

Илл. 10. Вид на Манилу, столицу острова Лусон (Филиппинские острова). 1826 г.

Fig. 10. Vue de Manila, capitale de l’ile Lucon (iles Philippines). 1826

Source: URL: https://www.loc.gov/resource/gdclccn.2018689512/?r=-0.184,-0.017,1.361,0.786,0 

(accessed 31.03.2023)
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Илл. 11. Улица Манилы, столицы острова Лусон (Филиппинские острова). 1826 г.

Fig. 11. Rue à Manila, capitale de l’ile Lucon (iles Philippines). 1826

Source: URL: https://www.loc.gov/resource/gdclccn.2018689513/?r=-0.142,-0.039,1.276,0.738,0 

(accessed 31.03.2023)

Илл. 12. Жители острова Лусон (Филиппины). 1826 г.

Fig. 12. Ile Lucon (Philippines) habitation. 1826

Source: URL: https://www.loc.gov/resource/gdclccn.2018689510/?r=-0.145,-0.029,1.28,0.739,0 

(accessed 31.03.2023)
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Илл. 13. Повседневная жизнь на крестьян-
ской улице в Харо, Панай, Филиппины
Fig. 13. Everyday life on a peasant street 
in Jaro, Panay, Philippines
Source: URL: https://www.loc.gov/resource/

stereo.1s35287/ (accessed 31.03.2023)

Илл. 15. Традиционные дома недалеко 
от Манилы, Филиппины
Fig. 15. Native houses near Manila, P. I.
Source: URL: https://www.loc.gov/resource/

stereo.1s35364/ (accessed 31.03.2023)

Илл. 14. В старой испанской церкви 
недалеко от Харо, Панай, Филиппины

Fig. 14. In an old Spanish church near Jaro, 
Panay, P. I.

Source: URL: https://www.loc.gov/resource/

stereo.1s35289/ (accessed 31.03.2023)

Илл. 16. Филиппинцы за ужином, о-в Лусон, 
Филиппины

Fig. 16. Filipinos at dinner, island of Luzon
Source: URL: https://www.loc.gov/resource/

stereo.1s35332/ (accessed 31.03.2023)
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Гончаровым европеизированная архитектура и 
кипучая жизнь на улицах Манилы (Илл. 10, 11), 
и традиционные филиппинские лодки бангка 
(Илл. 9).

Более поздние литографии из коллекции би-
блиотеки Конгресса США, датируемые 1860 г., 
т. е. являющиеся более близкими по времени к 
1854 г., когда Филиппины посетил Гончаров, 
дают возможность лицезреть вполне европей-
ского вида город (Илл. 13) с чистыми ухожен-
ными улицами, добротными двухэтажными 
каменными зданиями; интерьер испанской 
церкви, кои живописал еще Гончаров (Илл. 14); 
совсем не похожие на европейские, тради-
ционные местные дома тагалов в окрестностях 
Манилы, о которых И. Гончаров также писал в 
своих путевых заметках (Илл. 15); и наконец — 
картинку домашней жизни простого люда, по-
казанную на примере ужина в тагальской семье 
(Илл. 16).

Список литературы / References

Биография: Хорис Логгин (Людвиг) Ан-
дреевич [Biography: Choris Loggin (Ludvig) 
A. (in Russian)] URL: https://biographiya.
com/xoris-loggin-lyudvig-andreevich/ (accessed 
31.03.2023).

Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». Манила. 
От Лю-чу до Манилы. Т. 2. 1858 [Goncharov I. A. 
Frigate “Pallada”. Manila. From Lu-Chu to 
Manila. Vol. 2 (in Russian)]. URL: http://az.lib.
ru/g/goncharow_i_a/text_0084.shtml (accessed 
31.03.2023).

Стрельникова А. А. Шамиссо. Большая россий-
ская энциклопедия, 2004–2017 [Strelnikova A. A. 
Chamisso. Great Russian Encyclopedia, 2004–
2017 (in Russian)] URL: https://old.bigenc.ru/
literature/text/4690046 (accessed 31.03.2023).

Шамиссо А. Путешествие вокруг света. 
От Гуахама до Манилы. Пребывание в Мани-
ле / пер. А. М. Модель [Chamisso A. Journey 
around the world. From Guaham to Manila. Stay 
in Manila / trans. by A. M. Model (in Russian)]. 
URL: https://coollib.com/b/233928-adelbert-

shamisso-puteshestv ie-vokrug-sveta/read 
(accessed 31.03.2023).

Chamisso A. de. Les Iles Philippines. Nouvelles 
Annales des Voyages, de la Géographie et de l’His-
toire ou Recueil des Relations Originales Inédites. 
Tome XXX. Paris, publiées par MM. J. B. Eyries et 
Malte-Brun, 1826. 424 p.

Chamisso A. de. Volcan de Taal. Voyage pitto-
resque autour du monde: avec des portraits de sau-
vages d’Amérique, d’Asie, d’Afrique, et des ı̂les du 
Grand océan: des paysages, des vues maritimes, et 
plusieurs objets d’histoire naturelle: accompagné de 
descriptions par m. le baron Cuvier, et m. A. de Cha-
misso, et d’observations sur les cra ̂nes humains, par 
m. le docteur Gall. Paris: De l’imprimerie de Firmin 
Didot, 1822. Pp. 361–366.

Choris L. Voyage pittoresque autour du monde, 
avec des portraits de sauvages d’Amerique, d’Asie, 
d’Afrique, et des iles du Grand Ocean; des paysages, 
des vues maritimes, et plusieurs objets d’histoire natu-
relle. Paris: De l’imprimerie de Firmin Didot, 1822. 
592 p.

Choris L. Voyage pittoresque autour du monde. 
Author note / American Journeys. Eyewitness Ac-
counts of Early American Exploration and Settle-
ment: A Digital Library and Center. URL: https://
www.americanjourneys.org/aj-087/summary/ 
(accessed 31.03.2023).

Choris L. Iles Philippines // Voyage pittoresque 
autour du monde: avec des portraits de sauvages 
d’Amérique, d’Asie, d’Afrique, et des ı̂les du Grand 
océan: des paysages, des vues maritimes, et plusieurs 
objets d’histoire naturelle: accompagné de descrip-
tions par m. le baron Cuvier, et m. A. de Chamisso, et 
d’observations sur les crânes humains, par m. le doc-
teur Gall. Paris: De l’imprimerie de Firmin Didot, 
1822. Pp. 362–363. 

Choris, Ludovik. Au Cactus Francophone. URL: 
https://www.cactuspro.com/encyclo/Choris--Lu-
dovik (accessed 31.03.2023).

Gironière P. P. de la. Aventures D’un Gentilhomme 
Breton aux Iles Philippines. Paris au comptoir des 
Imprimeurs-Unis, Lacroix-Comon Quai Mala-
quais, 15 et chez L’auteur, 85, Rue de la Victoire, 
1855. 458 p.



европейцы в азии

Gonzales R. Journey of the Barong Tagalog, 
Addendum Part 17.1: 19th Century Russian Artist 
Illustrations of Life in the Philippines. April 15, 2022. 
URL: https://pineappleind.com/blogs/about-us/
journey-of-the-barong-tagalog-addendum-part-
17-19th-century-russian-artist-illustrations-of-
life-in-the-philippines (accessed 31.03.2023).

Ocampo A. R. Goncharov, a Russian in 19th

century Manila. The Inquirer. October 12, 2018. 

URL: https://opinion.inquirer.net/116694/gon-
charov-russian-19th-century-manila (accessed 
31.03.2023).

Tyler A. If It’s Not Russian, He Hates It. The New 
York Times. September 20, 1987. Section 7. Page 
9. URL: https://www.nytimes.com/1987/09/20/
b o o k s / i f - i t - s - n o t - r u s s i a n - h e - h a t e s - i t .
html?auth=login-google1tap&login=google1tap 
(accessed 31.03.2023).



233

научное путешествие

Тибетский буддизм в индийской 
долине Кангра: 

история и современность
Часть I

Tibetan Buddhism in Kangra Valley: 
History and Modernity

Part I

DOI: 10.18254/S268684310026757-0

© 2023  Ирина Павловна Челышева

кандидат исторических наук, независимый исследователь, 

Москва, Россия; de_chelyshev@list.ru 

ORCID ID: 0000-0002-3803-907X

Irina P. Chelysheva

PhD (History), independent researcher, Moscow, Russia 

de_chelyshev@list.ru 

ORCID ID: 0000-0002-3803-907X

В первой части статьи рассказывается о вынужденной миграции духовного лидера Тибета 
Далай-ламы в Индию, что послужило мощным импульсом для распространения тибетского буд-
дизма в долине Кангра, начиная с 60-х годов прошлого столетия. Показано, как с появлением 
тибетского буддизма в Кангре начался еще один виток истории буддизма в этом районе Гима-
лаев. Очерчивается богатая древняя и средневековая палитра религиозной жизни долины. 
В этой связи, с опорой на компетентные исследования индийских ученых, анализируется степень 
влияния праиндийской религиозной культовой практики тантры на формирование буддизма 
ветви ваджраяны. Приводятся любопытные параллели с развитием и сущностными характери-
стиками этого специфического буддийского культа в долине Кангры и соседних с ней областях. 
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Чем живет сегодня небольшой городок в пред-
горьях гималайского хребта Дауладхар, где уже
более шести десятилетий проживает духовный
лидер тибетских буддистов? Удалось ли этому
центру обрести статус «малого Тибета» на тер-
ритории Индии, сохранив традиции истори-
ческой родины, и что привлекает сюда ино-
странцев со всего мира?

Дхарамшала — центр 
тибетского правительства 
в изгнании и «Мекка» 
для иностранного туриста

Дхарамшала — название небольшого городка, 
расположенного на склонах гималайского хреб-
та Дауладхар в северной части долины Кангра, 
сегодня известно далеко за пределами Индии. 
Именно здесь располагается штаб-квартира
тибетского правительства в изгнании, и про-

1 «Далай» — означает в монгольском языке «океан» — в значении «Великий» (ханы, правившие после хана Чингиса 
носили титул Далай-хан), «лама» — в тибетском эквивалентно санскритскому слову «гуру» и имеет значение 
«учитель».

живает духовный лидер буддистов Тибета — 
XIV Далай-лама1, получивший в монашестве
имя Ловзанг Тэнцзин Гьямцхо.

Напряженность в отношениях между тибет-
скими властями и Китаем возникла в 1950 г. по-
сле ввода в Тибет китайских войск и фактической
оккупации этих обширных и малонаселенных
земель. Гонения и притеснения со стороны ки-
тайских властей, которые стали испытывать ко-
ренные жители этих областей, привели в 1959 г. 
к вооруженному восстанию, жестоко подавлен-
ному Китаем. Поскольку ни одна страна в мире
не поддержала тибетский народ, а ООН и вовсе
отказалась рассматривать этот вопрос, светское
и духовное руководство Тибета было вынужде-
но спасаться бегством в Индии. В апреле 1959 г. 
Его Святейшество Далай-лама создал Тибетское
правительство в изгнании в небольшом курорт-
ном городке Массури в штате Уттаракханд, в
20 км от города Дехрадун, а в 1960 переместился

Повествование основано на личных впечатлениях автора от многократных посещений этих мест
в конце 90-х — начале 2000-х годов и сопровождается авторскими фото.

Ключевые слова: Дхарамшала, Далай-лама, Кангра, гадди, бон, тантра, Лакхамандал, ваджраяна
Для цитирования: Челышева И. П. Тибетский буддизм в индийской долине Кангра: исто-

рия и современность. Часть I. Восточный курьер / Oriental Courier. 2023. № 2. С. 233–254. 
DOI: 10.18254/S268684310026757-0

The first part of the article dwells upon the history of Dalai Lama’s, spiritual leader of Tibet, forcible
migration to India, which served as a powerful impetus providing to the wide spread of Tibetan Buddhism
in Kangra Valley starting from 60th of the last century. The author maintains that the emergence of
Tibetan Buddhism in Kangra marked a new phase in the history of Buddhism in Himalayan region. The
article also contains a brief review of rich and multifaceted palette of the Valley’s ancient and medieval
religious life. Basing on competent research of Indian scholars, the author analyses the influence of
Tantra prehistoric ritual cult practices on the formation of Vajrayana Buddhism. Interesting parallels
between the essence of this teaching and its development in Kangra and bordering districts are also
drawn. The narration is based on personal experience of the author, gained during several trips to this
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в Дхарамшалу (штат Химачал-Прадеш). В Мас-
сури, в живописном месте на окраине, до сих
пор проживает довольно значительная колония
тибетцев, функционирует буддийский храм
(Илл. 1, 2, 3, 4).2

2 Здесь и далее все фотографии © И. П. Челышева, 2023 г.

На протяжении многих десятилетий нынеш-
ний далай-лама совмещал в одном лице функ-
ции главы правительства Тибета в изгнании и
духовного лидера тибетских буддистов. Однако
в 2011 г. он добровольно сложил полномочия

Илл. 1. На главной улице городка Массури
(т. н. «Молл») автомобильное движение строго 

запрещено, но перед въездом на него всегда царит 

оживление

Fig. 1. On the main street of the town of Mussoorie, the 

so-called Mall, car traffic is strictly prohibited, 

but before entering it, there is always liveliness

All photos hereafter by © Irina P. Chelysheva, 2023

Илл. 2. Буддийский храм в Массури
Fig. 2. Buddhist temple in Mussoorie

Илл. 3. Буддийский храм в Массури
Fig. 3. Buddhist temple in Mussoorie

Илл. 4. Молельный холл буддийского храма 
в Массури

Fig. 4. Prayer hall of a Buddhist temple in Mussoorie
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Илл. 5. На улицах Дхарамшалы
Fig. 5. On the streets of Dharamshala

Илл. 6. Узкие улочки Дхарамшалы всегда 
заполнены иностранными туристами и приезжими 

из других индийских регионов
Fig. 6. The narrow streets of Dharamshala are always 

filled with foreign tourists and visitors from other Indian 
regions

Илл. 8. Бойкая торговля буддийскими сувенирами 
и экзотическим товаром в придорожных 

магазинчиках
Fig. 8. In roadside shops there is a brisk trade of 

Buddhist souvenirs and all sorts of exotics

Илл. 7. Эта пожилая уроженка Тибета должно быть 
многое повидала на своем веку

Fig. 7. This elderly native of Tibet must have seen a lot 
in her lifetime
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Илл. 12. Буддийские монахи предаются не только 
молитвам и медитации: обыкновенные 

человеческие радости им не чужды
Fig. 12. Buddhist monks indulge not only in prayer and 
meditation: Ordinary worldly joys are not alien to them

Илл. 9. На улицах Дхарамшалы
Fig. 9. On the streets of Dharamshala

Илл. 10. Многочисленные поделки 
в витрине магазина 

Fig. 10. Showcase of one of the shops with handicrafts

Илл. 11. Несмотря на обилие туристов, на улицах 
по-прежнему можно встретить коренных выходцев 

из Тибета, хранящих традиции далекой родины
Fig. 11. Despite the abundance of tourists, you can still 
meet on the streets indigenous people from Tibet who 

keeps the customs of their distant homeland
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светского главы правительства и оставил за со-
бой только статус религиозного лидера. Это тем
не менее не ослабило напряженности между
Индией и Китаем: китайское руководство по-
прежнему обвиняет Индию в предоставлении
убежища беглому сепаратисту, подрывающему
национальное единство Китая.

Благодаря проживанию Далай-ламы в Дхарам-
шале небольшой городок стал набирать попу-
лярность и превратился в своеобразную Мекку
для мечтающих приобщиться к тибетскому буд-
дизму. С годами здесь сформировалась обшир-
ная колония выходцев из Тибета, живущая за
счет многочисленных туристов. Узкие улочки, 
ведущие к монастырям, являют собой верени-
цу торговых лавок и магазинчиков, торгующих
буддийскими сувенирами и стилизованной
атрибутикой: колокольчиками, флажками-
оберегами с буддийскими мантрами, всевоз-
можными статуэтками, благовониями, танками3

и множеством иных товаров. В городе функцио-
нируют несколько монастырей, в том числе
главный — Цугла Кханг, работают уникальный
музей Тибета, библиотека тибетских рукописей
и архив, а также культурный, благотворитель-
ный и образовательный центр Мен-Ци-Ханг, 
специализирующийся на медицине, астрологии
и астрономии (Илл. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). 

Многочисленные монастыри, появившиеся в
долине Кангра с тех пор, как здесь обосновался
духовный лидер буддистов, являются центрами
различных школ тибетского буддизма, в том
числе таких известных, как гелуг4, кагью5 и сакья6. 
Дискриминационная политика китайских вла-
стей привела к тому, что многие тибетские учи-
теля эмигрировали в Индию, Непал, Бутан, на
Запад. Результат оказался неожиданным: оказав-

3 Танка — в тибетском изобразительном искусстве изображение преимущественно религиозного характера, выпол-
ненное клеевыми красками или отпечатанное на шелке или хлопчатобумажной ткани, предварительно загрунто-
ванной смесью из мела и животного клея.

4 Гелуг — традиция буддийского монастырского образования и ритуальной практики, основанная в Тибете ламой 
Чже Цонкапой (1357–1419 гг.). Известна в монгольском мире также как «желтая вера». 

5 Кагью — школа в буддизме ваджраяны. Основана в Тибете в XI веке наставником Марпой, учеником и 
последователем индийских учителей Тилопы и Наропы.

6 Школа тибетского буддизма, основанная в 1073 году Кхон Кончог Гбялпо. Центром является одноименный мона-
стырь Сакья в Тибете.

шись вне границ исторической родины это ре-
лигиозное учение не утратило притягательной
силы, постепенно расширив влияние в других
странах и обретя последователей не только на
Востоке, но и на Западе. Конечно, годы развития
вне оригинальной культурной среды привели к
определенным изменениям в доктрину и прак-
тику: тибетский буддизм в Индии стал более
рациональным, гибким и адаптивным. Вместе
с тем относительная открытость монастырской
жизни, особенно в Дхарамшале, исторически
оказавшейся на «переднем плане» соприкосно-
вения с западной культурой, не исключает суще-
ствования особых правил и закрытых от посто-
ронних глаз служб, которые проходят в других
монастырях, расположенных в долине Кангра.

Новый вектор развития тибетского буддизма с
поразительной точностью предсказал в 30-е годы
ХХ века, за несколько десятилетий до миграции
учения в Индию, известный исследователь Ти-
бета, блестящий знаток буддизма, неутомимый
и отважный путешественник по труднодоступ-
ным областям этой горной страны, итальян-
ский ученый Джузеппе Туччи (Giuseppe Tucci; 
1894–1984).

«Когда Тибет, по своему свободному выбору
или в силу назревающих вокруг исторических
перемен, будет вынужден жить в новых исто-
рических условиях, — пророчески отмечал
итальянский ученый, — …для тибетской куль-
туры возникнет опасность видоизмениться, за-
туманиться в некоторых своих формах, забыть
о своем эзотеризме». Прозорливо предвидя
грядущие перемены, он отмечал: «Упраздните
монашеские организации, откройте школы и
больницы, замените созерцательную жизнь ак-
тивной, вырвите тибетца из его уединения, и вы
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увидите, как мало-помалу этот духовный мир
даст трещину… Религия тибетцев выживет, нет
сомнения, — был уверен он, — но над интен-
сивностью чувств и воображения возобладает
теоретическое книжное знание, все более сла-
бым или менее вдохновляющим будет голос
учителя ламы, и все более ощутимыми толчки
от превратностей общественной жизни» [Туч-
чи, 2021, с. 21–22]. Удивительно точный, осно-
ванный на богатейшем личном опыте, фунда-
ментальных знаниях и полевых исследованиях
прогноз.

До того, как британская колониальная адми-
нистрация решила в 1849 году переместить свою
столицу в этом регионе из Кангры в Дхарамша-
лу, на склонах горного хребта Дауладхар прожи-
вали местные племена — гадди. «Большинство
земельных участков в этом муниципальном
округе, — отмечается в британских газетирах
тех времен, — принадлежит крестьянам гадди, 
чьи хижины усеивают склоны холмов. Поэтому
землю для нового поселения следует покупать
именно у них» [Gazetteer of Kan gra District, 
1883–1884 p. 251]. Симптоматично, что никому
и в голову не приходило просто взять и про-
гнать крестьян с этих земель и построить здесь
поселение, речь шла именно о выкупе.

Здесь жили гадди

К моменту прихода англичан этническая груп-
па гадди представляла собой пестрый конгломе-
рат различных каст — брахманов, раджпутов, 
кхатри и ратхи, с преобладанием представителей
касты кхатри7. Бытует мнение, что эта особая, 
разительно отличающаяся от остального населе-
ния гор общность сформировалась в результате
миграции населения из Пенджаба, спасавшегося

7 Считается, что каста «кхатри» берет начало со времен эпической Рамаяны и ее родоначальником был сын Рамы. 
Согласно древнегреческим источникам, представители этой касты населяли земли между реками Рави и Беас, а их 
столицей был город Сангала, упоминаемый в Махабхарате. В средние века представители этой касты играли су-
щественную роль в развитии торговых связей между Индией и регионами Средней Азии. Согласно некоторым 
источникам, они активно вели торговлю в Астрахани.

8 Гадди – группа этнических индоарийских племен, занимающихся в основном выпасом мелкого рогатого скота и 
проживающие на территории штатов Химачал-Прадеш и союзной территории Джамму и Кашмира.

бегством от гонений мусульман в средние века
[Gazetteer of Kangra District, 1883–1884, p. 91].

Благодаря скрупулезности англичан до нас
дошли достаточно подробные описания внеш-
него облика, характерных черт и образа жизни
представителей горной общины гадди8 В ре-
феративных сборниках колониальных времен
отмечается, что мужчины и женщины носили
свободные домотканые подпоясанные кафтаны
и свободного кроя брюки. Головной убор муж-
чин представлял собой подобие шапки-ушанки
с остроконечным верхом, женщины особым
образом повязывали платок, иногда в форме
тюрбана, со свободным концом, ниспадающим
сзади. Традиционный наряд женщин включал
минимальное количество украшений, в основ-
ном браслеты. Почти так же они одеваются и по
сей день: традиции оказываются очень жизне-
стойкими.

Гадди отличались простотой, дружелюбием, 
справедливостью и честностью во взаимоотно-
шениях и в быту. Видимо, поэтому, как отмечали
англичане, у низ практически отсутствовала пре-
ступность. По сравнению с другими народами, 
населявшими эти регионы, члены общины со-
блюдали кастовые предписания, а представители
высших каст носили брахманский шнур [Gazet-
teer of Kangra District, 1883–1884, p. 92–93]. При
этом кастовые ограничения у гадди не были
столь ригористичными, как в равнинной части, 
и, возможно, поэтому, представители высших
каст долин Индостана не считают их равными
себе.

Кочевой образ жизни гадди объяснялся кли-
матическими особенностями регионов, в кото-
рых они проживали. В основном они селились
к северу и к югу от горного хребта Дауладхар. 
Зимой, когда в Чамбе, в областях, известных
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также под названием Гаддирана («Земли гадди») 
начинало холодать, они перебирались с отарами
овец в более теплые края в долине Кангра. Здесь
они пасли овец, засеивали поля и снимали уро-
жай, а летом опять проделывали нелегкий путь
и возвращались в окрестности Бхармаура, чтобы
комфортно пасти скот на тучных пастбищах и
выращивать второй урожай (Илл. 13, 14).

В экономическом плане это привело к тому, 
что к середине XIX в. община гадди оказалась
фактически в двойном подчинении раджей
Кангры и Чамбы: за овец и коз члены общины
должны были платить налог — по одной рупии
за каждые сто голов скота правителям одного и
другого княжества. С приходом англичан на-
лог раджам был упразднен, но на финансовое
положение племен это не повлияло — пастухи
теперь платили по две рупии в год за сто голов
скота британскому правительству

Две части — один город

Г ородок Дхарамшала, куда в 1852 году перееха-
ла окружная столица британской администра-
ции, оказался разделенным на две части — ниж-
ний город и верхний, получивший название
Маклаудгандж (McLeodganj) в честь лейтенанта-
губернатора Пенджаба Дональда Фриела Мак-

Лауда (Sir Donald Friell McLeod; 1810–1872) 
(суффикс «гандж» широко употребителен в пер-
сидском языке). Мягкий климат и замечательная
природа полюбились англичанам: один из вице-
королей Индии, лорд Элгин (Victor Bruce, 
9th Earl of Elgin 1862–1863 гг.) даже предлагал
перенести сюда летнюю столицу Индии. Элгин
часто бывал в этих местах; здесь он скончался
в ноябре 1863 года и был похоронен в соборе
святого Иоанна. После того как далай-лама
перебрался в эти места, правительство Индии
предоставило духовному лидеру Тибета летнюю
резиденцию лорда Элгина Мортимер Хауз в ка-
честве официальной штаб-квартиры (Илл. 15).

Летом 1996 года я посетила Дхарамшалу впер-
вые. Уже тогда это было разросшееся городское
поселение, как и раньше делившееся на нижнюю
часть, где располагались муниципалитет, город-
ской суд и другие официальные конторы, и верх-
нюю, где обосновались монастыри. Население
было смешанным, и беженцы из Тибета не состав-
ляли большинства. Бросалось в глаза множество
туристов из Европы и Америки, некоторые из
которых остаются здесь надолго, не в последнюю
очередь благодаря возможности приобретать лег-
кие наркотические вещества на основе конопли
и традиционные дурманящие средства, широко
используемые в оккультной практике.

Илл. 13. На склонах лесистых холмов Кхаджара 
привольно пасутся козы общины гадди

Fig. 13. Goats of the Gaddi community graze freely on 
the slopes of the wooded hills of Khajar

Илл. 14. Пастух из общины гадди в традиционной 
одежде

Fig. 14. A shepherd from the Gaddi community in 
traditional attire
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Илл. 15. Старейший чайный магазин Науроджи 
в Дхарамшале

Fig. 15. The oldest Nauroji tea shop in Dharamshala

Илл. 16. Интерьер храма Цуглаг Кханг
Fig. 16. The interior of the Tsuglag Khang temple

Илл. 17. Молитвенные барабаны главного храма 
Далай-ламы на территории комплекса Намгьял

Fig. 17. Prayer drums of the main temple of the Dalai 
Lama on the territory of the Namgyal monastery 

complex

Илл. 18. Скульптурное изображение 
Падмасамбхавы в храме Цуглаг Кханг

Fig. 18. Sculpture of Padmasambhava 
at the Tsuglag Khang temple

Мое путешествие пришлось на сезон дождей. 
Тем не менее дорога по кромке горного массива
была безопасна и привела меня в главное свя-
тилище Цуглаг Кханг, считающеееся личным
храмом Далай-ламы. Мне повезло: двери были
открыты, и окрестности оглашала многооб-
разная палитра звуков. Монотонный речитатив
молитв перемежался со звуками инструментов, 
производящих гортанные, необычные по то-
нальности звуки. Сакральный смысл и механизм
воздействия на физическое состояние и созна-

ние этих мантр для человека, непосвященного
в ритуальные таинства, остается непонятным; 
многие вообще считают эти звуки просто свое-
образной, пусть экзотической музыкой. Между
тем, наука об энергии звука являлась важной
составляющей практически всех мистических
школ древнего мира, начиная от Греции и Рима
и заканчивая Индией и Тибетом. Буддийские
службы продолжаются по несколько часов, в те-
чение которых монахи не покидают молитвен-
ный зал (Илл. 16, 17, 18, 19, 20, 21).
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Илл. 19. Падмасамбхава высоко почитается 
членами местной общины, поэтому в местных 

сакральных комплексах встречаются его 
изображения в разных формах и вариациях

Fig. 19. Padmasambhava is highly revered by the 
members of the local community, thеherefore, in local 

sacred complexes, his images can be found in different 
forms and variations

Илл. 20. Реплика скульптурного изображения 
Авалокитешвары в святилище Цуглаг Кханг

Оригинал был установлен в VII в. в центральном 

храме Лхасы во времена тибетского правителя 

Сонгцэн Гампо

Fig. 20. A replica of the sculpture of Avalokitesvara 
at the Tsuglag Khang shrine 

The original was installed in the 7th century in the 

central temple of Lhasa during the reign of the Tibetan 

ruler Songtsen Gampo
Илл. 21. Буддийские монахи в монастыре Намгьял

Fig. 21. Buddhist monks at Namgyal Monastery
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В центральной части храма находится по-
золоченное скульптурное изображение Будды, 
восседающего на лотосе. Сакральный пантеон
зала дополняют еще два важных религиозных
символа тибетского буддизма — фигура Пад-
масамбхавы, главного проповедника буддизма
ваджраяны в Тибете в VIII веке, и двенадцатили-
кого и тысячерукого Авалокитешвары (будды, 
олицетворяющего сострадание). Обе статуи об-
ращены лицом в сторону Тибета. Скульптурное
изображение Будды считается древним — оно
относится к VII веку, то есть ко временам прави-
теля Тибета Сонгцэн Гампо9, который установил
его в главном храме Лхасы.

Чтобы получить степень магистра, монахи
монастыря проводят долгие тринадцать лет, 
изучая духовные дисциплины и древние свя-
щенные тексты, философию и практику различ-
ных школ тантры, заучивают молитвы и тексты. 
В одно из посещений монастыря я застала до-
вольно необычную для постороннего наблюда-
теля сценку. На площадке перед входом в храм
было многолюдно и шумно. Сбившиеся в груп-
пки молодые монахи о чем-то оживленно спо-
рили, жестикулировали, атмосфера была чрезвы-
чайно оживленной. Я отозвала в сторону одного
из них, спросила, что происходит, и узнала, что
так проходят тренинги по совершенствованию
навыков ведения дебатов, упражнения в логике
и искусстве диспута.

О всепобеждающей силе 
тибетской медицины

В те годы тибетская медицина уже обрела зна-
чительную популярность. Начало же ее разви-
тию было положено в 1961 году, когда несколько
тибетских монахов-врачевателей и астрологов
основали здесь институт под названием Мен-
Це-кханг, в основу деятельности которого легли
принципы тибетской лечебной системы Со-ва
Риг-па. Почин был скромным — практикующие
тибетские врачи-монахи работали в двух неболь-

9 Сонгцэн Гампо — XXXIII царь Ярлунгской династии Тибета, правивший приблизительно в 604–650 гг. Считается, 
что он принес в Тибет буддизм.

ших комнатках, и к их услугам прибегали только
члены тибетской общины. Местное население
поначалу относилось к новой практике насто-
роженно, предпочитая привычное лечение, но
постепенно новая методика пробила себе доро-
гу. Уже к 1980 году под эгидой института функ-
ционировало множество исследовательских
центров, клиник и аптек, а также медицинский
колледж, в котором желающие могли полу-
чить полноценное медицинское образование. 
По итогам пятилетнего курса вручался диплом, 
эквивалентный бакалавру медицины и хирургу, 
а также степень магистра. К середине 90-х годов
XX столетия уже более ста выпускников инсти-
тута работали в лечебных и диагностических
центрах, открытых в других городах Индии. 

Тибетская медицина, конечно, не панацея, но
она вполне успешно помогает справиться с та-
кими распространенными проблемами, как ги-
пертония, головные боли, нервные расстройс-
тва, астма и со многими другими недугами. 
В аптеках Индии и Непала предлагается ныне
свыше ста наименований лекарственных средств, 
приготовленных по тибетским рецептам.

Преодолев длинный путь по горному сер-
пантину из долины Чамба, я порядком устала и
мучилась с утра головной болью. Обычная апте-
ка, как назло, не попадалась, зато в глаза броси-
лась вывеска тибетского медицинского центра. 
Внутри небольшого помещения толпились
местные жители. Не буду описывать прием
у врачевателя: методы тибетской медицины
уже широко известны, отмечу лишь, что через
несколько часов после принятия темно-корич-
невых шариков головная боль отступила.

Коммерческая жизнь городка сосредоточена
на улице, проходящей почти параллельно той, 
что ведет к основному храму. На ней возвыша-
ется ступа Намгьял с барабанами молитвенных
колес по периметру, которые ритуально враща-
ют проходящие мимо тибетцы и любопытные
туристы. Ступа была возведена в память о людях, 
павших в борьбе за свободу Тибета. Остальную
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Илл. 22. Внешний вид храма в Дхарамшале
Fig. 22. Exterior view of the temple at Dharamshala

Илл. 23. Выходцы из Тибета до сих пор чтят память 
людей, погибших в борьбе за независимость Тибета

Fig. 23. Immigrants from Tibet still venerate 
the memory of those who died in the struggle 

for the independence of Tibet

Илл. 24. Интерьер храма в Дхарамшале, где чтят 
память погибших в борьбе за независимость 

и религиозную идентичность Тибета
Fig. 24. The interior of the temple in Dharamshala, 

which honors the memory of all those who died in the 
struggle for the independence and religious identity 

of Tibet

Илл. 25. Перед входом в буддийский храм 
в Дхарамшале

Fig. 25. In front of the entrance to the Buddhist 
temple in Dharamshala
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территорию занимают магазины. Практически
все, чем славятся изделия художественных про-
мыслов этой древней культуры, так или иначе
связано с религиозными обрядами: небольшие
молитвенные барабаны из металла и кости для
личного пользования, буддийская символика, 
приносящая счастье, особого вида металли-
ческие коробочки для сжигания в них хвои
и ароматических палочек агарбати, состав и
аромат которых существенно отличаются от ин-
дийских, молитвенные чаши, сделанные из не-
скольких видов металлов, издающих при трении
деревянными палочками удивительные звуки, 
молельные колокольчики, вибрационный диа-
пазон которых, учитывая довольно скромные
размеры, просто поражает. Здесь же можно най-
ти тибетские шали и другие изделия из шерсти, 
украшения в традиционном стиле с камнями, 
приносящими счастье и удачу, — бирюзой и
кораллом (Илл. 22, 23, 24, 25).

Несмотря на то, что Дхарамшала долгие годы
(в 1849–1947 гг.) была местом пребывания
английского гарнизона и горным курортом, 
об английском присутствии здесь напоми-
нают лишь несколько церквей и построек, в
том числе небольшой чайный магазин второй
половины XIX в., расположенный при въезде в
Маклаудгандж. В отличие от других резиденций
англичан, таких, как Далхаузи и Массури, и тем
более летней столицы колониальной Индии
Симлы (Шимлы), сохранивших своеобразный
колониальный колорит, Маклаудгандж практи-
чески утратил специфический облик. Тибетская
культура практически напрочь вытеснила его и
прочно вошла в жизнь и быт этого городка.

Двадцать лет спустя

Прошло почти двадцать лет с моего первого
посещения Дхарамшалы. Как-то, в очередной
раз добравшись до Кангры, я решила навестить
Маклаудгандж. Перемены поразили. Понятно, 
что приток туристов, желающих посетить это
место, возрос во много раз. Неприятно уди-
вило другое: коммерциализация практически

всех сторон жизни Дхарамшалы стала домини-
рующим трендом в облике этого маленького
гималайского городка. Во много крат приумно-
жилось число торговых лавок и магазинчиков, 
торгующих всем, чем угодно, помимо товаров, 
характерных для тибетской традиции. В изоби-
лии появились суррогаты, способные привлечь
падкого на экзотику иностранца, возросло коли-
чество небольших гостиниц и скромных ресто-
ранчиков — все это, помноженное на сутолоку, 
мало напоминало прежнее поселение тибетцев.

Я зашла в одну из книжных лавок и была
удивлена набором предлагаемой литературы. 
Доминировали брошюрки в броских красочных
обложках, посвященные современным неоре-
лигиозным трендам, «откровения» многочис-
ленных новоявленных джет-гуру, являющих
миру ими же самими изобретенные практики
медитации и йоги, ориентированные главным
образом на западного читателя, и много дру-
гой околонаучной литературы. Серьезные из-
дания по истории, религии и культуре Тибета, 
занимали на полках малозаметное место. И это
несмотря на то, что начиная с 1961 года под эги-
дой Института тибетской медицины было из-
дано немало фундаментальных исследований по
тибетологии. Но подавляющему числу туристов
такая литератур неинтересна. Вот и получается: 
поселение, призванное служить своего рода
«визитной карточкой» тибетского буддизма, в
значительной степени утратило изначальный
глубинный смысл, как, скорее всего, задумыва-
лось его основателями, и оказалось значительно
размытым, благодаря засилью пресловутой «мас-
совой культуры». 

В Индии таких примеров можно встретить
множество в любом другом месте, соседствую-
щем с традиционными святынями. Большин-
ство посещающих долину Кангра в «поисках
духовности», удовлетворяется поездкой в
Маклаудгандж и знакомством с так называемым
«малым Тибетом», который имеет мало общего
с подлинным, исконным Тибетом в действи-
тельности. Многие другие буддийские монас-
тыри здесь функционируют в другом ритме. 
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Их жизнь, хотя и не полностью изолированная
от мира, по-прежнему протекает в соответствии
со священными канонами предков.

Путешествие в прошлое: 
невероятные метаморфозы 
некоторых индусских храмов

История порой совершает неожиданные по-
вороты: то, что казалось навсегда утерянным, 
вновь возвращается на оставленные места, 
пусть в ином, измененном виде. Диалектика
развития по восходящей спирали наглядно под-
тверждается существованием буддизма вад-
жраяна в Индии. 

Почему именно Кангра стала вторым домом
для тибетского буддизма, вынужденного поки-
нутьсвоюродинуиспасатьсябегствомвсоседней
стране? Прежде всего, конечно, географическая
близость двух территорий, хотя и разделяемых
трудно преодолимыми гималайскими хребта-
ми. Несмотря на эти естественные преграды, 
взаимодействие между народами, проживаю-
щими по разные стороны великой гималайской
гряды, развивалось с незапамятных времен. Че-
рез перевалы в западных районах Гималаев меж-
ду Индией, Средней Азией, Китаем и Тибетом, 
курсировали торговые караваны, на этой основе
происходило и развивалось общение различных
народов, шел обмен культурными ценностями и
религиозными представлениями.

Маршруты миграции древних народов по
обширным высокогорным территориям между
Тибетом и Индией можно проследить лишь
с долей условности. Так, основываясь на дан-
ных археологических раскопок, известный ис-
следователь региона доктор Ом Чанд Ханда
(Omacanda Hāṇḍā, род. в 1936 г.) полагает, что
китайско-тибетские племена монголоидного
типа, преобладавшие на трансгималайском
тибетском плато, постепенно распространили
влияние на предгималайские районы Индии к
середине 1-го тыс. до н. э. [Handa, 1994, p. 75]. 
Этот вывод при нципиально важен, так как он
подтверждает, что с появлением этих народов

в верхней части долины Кангра, получили ши-
рокое распространение примитивные аними-
стические культы, шаманизм, колдовство и все-
возможные оккультные практики, собирательно
называемые древней религией бон.

Древний культ бон и руины 
в рисовых полях

О древнем культе бон, доминировавшем в
жизни народов тибетского нагорья, известно
немногое: с течением времени он оказался в
значительной степени размыт, влившись в лоно
тибетского буддизма, что придало этому рели-
гиозному течению специфические черты. 
Именно по элементам древней культовой прак-
тики можно судить о том, что представлял собой
культ бон в древности, хотя часть населения ре-
гиона по-прежнему привержена древней тради-
ции и автохтонным практикам. Ученые сходятся
во мнении, что основу этого культа составлял
шаманизм с характерным одухотворением при-
родных стихий, почитанием злых и добрых
духов, с обрядовой практикой принесения в
жертву людей и животных, а также с непремен-
ным элементом этой традиции — ритуальными
плясками и магическими заклинаниями.

Пантеон культа бон включал обожествляе-
мые природные стихии: бога заливных лугов и
земли, именуемого Панг-дмар-Иха, бога все-
ленной — Гунг-снгон-сньян-Иха и бога солн-
ца — Бьяргод. Поклонение небесному светилу
занимало особое место в ритуальной практике
последователей культа, что нашло графическое
отображение в символе свастхики, озвучивае-
мом как гьюнг-дранг-бон. В общей сложности
пантеон бон насчитывал свыше 70 тысяч божеств
высшего и низшего порядка, почитаемых святых
и отшельников. Особое место в этом анимисти-
ческом культе отводилось поклонению высшему
божеству — Кунту-бзанг-по. Есть основания
предполагать, что это божество, почитаемое
жрецами культа бон, могло служить прото-
типом образа Будды. Вместе с тем, на более
поздних этапах существования древней прак-
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тики, она стала постепенно ассимилироваться и
поглощаться буддизмом [Handa, 1994, p. 76].

Как и во всех аним истических культах, особо
почитаемое место отводилось жрецу, выступав-
шему в роли оракула или колдуна, общающегося
с духами, вещающего от их имени и совершаю-
щего обряды жертвоприношения. Для культа
бон была особенно характерна практика при-
несения в жертву человека. Существуют све-
дения, что этот ритуал практиковался довольно
часто и по разным, казалось бы, обыденным и
бытовым поводам: клятвы и важные соглашения
скреплялись человеческой жертвой, людей зажи-
во замуровывали в стены при строительстве но-
вых домов и даже новоселье отмечалось прине-
сением в жертву человека. Хотя эта чудовищная
практика оказалась отчасти вытесненной к нача-
лу 1-го тыс. н. э. с распространением буддизма
ветви махаяна, этот варварский обычай, как ни
парадоксально, сохранился, правда в завуа-
лированном виде, вплоть до наших дней. Еще
несколько десятилетий назад в местечке Нир-
манд, расположенном в долине реки Сатледж, 
как и в некоторых других местах этого регио-
на, проводился религиозный фестиваль бхунда, 
в ходе которого в качестве жертвы выступал
спускаемый по веревке с высокого холма чело-
век, выходец из низшей касты беда [Singh, 2007, 
p. 13–26]. Редко кому удав алось выжить после
такого «эксперимента».

Параллельно с проникновением культовой
практики бон в предгималайские регионы Ин-
дии из Тибета, здесь в первые столетия нашей эры
довольно интенсивно распространялся буддизм
ветви махаяна. Этому во многом способствова-
ла политика правителей Кушанского царства, и, 
прежде всего Канишки (100–144 гг. н. э.), наи-
более ревностного поклонника и почитателя
буддизма, а также правящей на севере Индии
династии Гуптов (300–550 гг. н. э.). Покрови-
тельство буддизму, оказываемое этими царствен-
ными особами, ненавязчивым и ненасильствен-
ным образом сопровождалось идущей испод-
воль «брахманизацией» этой религии. В итоге, 
как отмечает в своем исследовании О. Ч. Ханда, 

«либерализация буддийской доктрины достигла
таких пропорций, что грань между этими двумя
религиозными системами оказалась едва замет-
ной» [Handa, 1994, p. 40]. Признание же Будды
од ной из аватар Вишну сыграло роль мощного
катализатора, способствующего усилению влия-
ния буддизма в этом регионе.

Раскопки, проводимые в верхней части долины
Кангра, убедительно подтверждают существова-
ние большого числа буддийских монастырей на
территории древнего царства Аудамбара (II в. 
до н. э. – VI в. н. э.). В то же время это древнее
царство не было преимущественно буддийским. 
Многие его жители оставались приверженцами
ведической религии и продолжали следовать
тем или иным автохтонным культам. Тем не ме-
нее его правители благосклонно относились к
новой для этих мест религии, одобряли и даже
поддерживали обустройство монастырей. Су-
щественную роль в такой политике играли эко-
номические связи, среди которых приоритетное
место занимала торговля шерстью. В частности, 
активно развивались тесные связи с древним
царством Кулута, располагавшимся в погранич-
ной с Кангрой долине Куллу, где буддизм играл
доминирующую роль и являлся, по сути, госу-
дарственной религией.

На монетах аудумбаров, найденных в районе
храма Джаваламукхи в Кангре, отчетливо видны
изображения буддийских символов — ступы
и вихары. В районе Дхарамшалы, точнее в рас-
положенном неподалеку местечке Патхияр, со-
хранились остатки фундамента древних ступ и
монастырей, относящихся к III в. до н. э., самых
ранних из существовавших в этом районе. Боль-
шие кирпичи, оставшиеся от построек, скры-
ваются под зеленью злаковых культур. Местные
жители используют их довольно оригинально — 
перетирают и смешивают с зерном, которое в
этом случае хранится очень долго и не подвер-
гается порче насекомыми. Здесь же в рисовых
полях возвышаются остатки скал с надписями на
древних языках — брахми и кхарошти. Рядом с
деревней Патхияр был найден и каменный Буд-
да, изображенный в позе лотоса.
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К востоку от Дхарамшалы находятся руины
еще одного древнего буддийского монастыря. 
О том, что он некогда существовал в этих
местах, свидетельствуют высеченные на двух
скальных образованиях надписи, чудом уцелев-
шие среди рисовых полей. Одно из наиболее
значимых мест — деревня Читру, — название, 
произошедшее от санскритского слова чаитья, 
или ступа. Дорога на Дхарамшалу разделяет раз-
валины древней ступы на две части. От соору-
жения III–II вв. до н. э. сохранилось немно-
гое: одна часть была практически полностью
разобрана на кирпичи, и на ее месте сейчас раз-
бит фруктовый сад. И все же от былого величия
сохранилась одна из древних статуй — высечен-
ный из песчаника образ стоящего Будды высо-
той 1,25 метра, запечатленного в позе самбхан-
да-мудра.

Геростратова слава эфталитов

Другая часть ступы, называемая на местный
манер Бхим Тила, почти нетронута. Здесь в свое
время была найдена каменная статуя Будды, из-
ваянного в позе лотоса. Этот древний образ, 
подобно многим другим скульптурам, обнару-
женным при раскопках, был сильно поврежден, 
причем характер деформаций свидетельствовал, 
«потрудился» скорее человек, нежели стихия. 
Кто же был этим рьяным борцом с изваяния-
ми, если учесть, что ислам к тому времени еще
не появился? Оказывается, с мусульманами
вполне мог посоперничать один из правителей
эфталитов10 в Индии по имени Михиракула, 
совершавший набеги на эти территории во вре-
мя правления (515–530 гг.). Прославившийся
жестокостью, диким нравом и нетерпимостью к

10 Эфталиты — крупное племенное объединение раннего средневековья IV–VI вв., создавшее обширное госу-
дарство, в которое входили Средняя Азия и значительные области северной Индии. Большинство исследовате-
лей видят в них ираноязычный народ, некоторые склоняются к версии об их гуннском, тюркском и монгольском 
происхождении.

11 Ваджра, Ваджраяна — санскр. Vajra — «молния», «громовник», «палица бога Индры», в буддизме — символ мгно-
венного, как вспышка молнии, просветления. Ваджраяна — букв. «алмазный путь» или «алмазная колесница» — 
третье направление буддизма (наряду с хинаяной и махаяной), сочетающее религиозно-философские принципы 
махаяны с практикой тантризма.

инакомыслию, этот деспот особенно ненавидел
буддизм, что вылилось в уничтожение и разо-
рение многих буддийских монастырей и истре-
бление монахов.

Как свидетельствуют хроники, в общей слож-
ности в долинах Кангра и Куллу отряды этого
правителя уничтожили свыше 1600 буддийских
религиозных центров. Однако за десятилетие
своих бесчинств в этих краях Михиракула, судя
по всему, смог уничтожить лишь материальную
составляющую религии, а не ее основу. Буддизм
скоро возродился, и на месте разрушенных
монастырей стали появляться новые.

Примечательно, что в северо-западных пред-
горьях Гим алаев буддизм махаяны в класси-
ческой форме уже к III–IV векам стал претер-
певать определенные трансформации, приспо-
сабливаясь к местным условиям и вбирая из-
древле существовавшие в этих краях обрядовые, 
культовые и религиозные традиции. Таким об-
разом стало развиваться новое направление — 
буддизм ваджраяны11. Появление этого эзоте-
рического течения внутри традиции махаяны
и его развитие, растянувшееся на столетия
(III–VII вв.), характеризовалось постепенным
инкорпорированием в ткань этого учения раз-
личных элементов тантры.

Ваджраяна и тантра

Тантра — понятие необычайно сложное; 
однозначной научной дефиниции этого рели-
гиозно-философского течения не существует
до сих пор. За долгие десятилетия его изучения, 
начало которому было положено в западном
научном сообществе в XIX веке после публика-
ции древних тантрийских текстов, переведен-
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ных на современный английский язык усилиями
британского востоковеда Джона Вудрофа12, ис-
следователи так и не пришли к единому мнению
относительно этого явления.

Поскольку наша цель не состоит в подроб-
ном анализе научных подходов к изучению
тантры, что грозило бы увести повествование
далеко в сторону, ограничимся определением, 
которое дает тантре известный индийский ис-
следователь, всю жизнь посвятивший изучению
истории, культуры, религиозных традиций
и быта западно-индийских предгималайских
районов. «Тантра в западно-гималайском ре-
гионе, — пишет О. Ч. Ханда, — представляет
собой чрезвычайно замкнутую и таинствен-
ную практику высшего спиритуалистического
план, которая зиждется на таттве (теории или
«чистом знании») и мантре (практические
ритуалы и священные слова или слоги). Таким
образом, тантру можно считать спекулятивной
дисциплиной, имеющей дело с подлинной при-
родой вещей в их взаимосвязи с мистическими
звуками. Тантру можно также трактовать как
систему религиозного знания (шастра), пред-
метом которой является духовные или физи-
ческие способы (садхана) обретения высших
способностей (сиддхи)». И тем не менее, как
заключает автор, цитируя известного индийско-
го санскритолога, — «тантра — это скорее не
религиозная система, а метафизическая практи-
ка, которую, открыто или исподволь, включают
все религии. Это не наука, которая может быть
объяснена с точки зрения эмпирических тер-
минов и понятий, поскольку она выходит за
ее пределы, равно как и за рамки религии» 
[Bhattacharyya, 1992, p. 1–2].

Суммируя различные определени я , О. Ч. Хан-
да отмечает, что тантра сформировалась на
основе почитаемого испокон веков животво-
рящего принципа мироздания, женской энер-

12 Джон Джордж Вудроф (1865–1936), также известный под псевдонимом Артур Авалон, — британский востоковед, 
работы которого пробудили на Западе широкий интерес к индийской религиозной философии и практикам тан-
тризма и шактизма. Изучив санскрит, Вудроф перевел и опубликовал около 20 тантрийских трактатов. Ему и его 
помощникам-индийцам удалось разыскать, перевести и ввести в научный оборот многие древние тексты этого 
эзотерического учения, написанные на пальмовых листьях.

гии — Шакти, под влиянием культа Богини
Матери в ее многочисленных проявлениях. 
В тех случаях, когда для акта творения акценти-
руется важность мужского начала (как в шиваиз-
ме и в тантре ваджраяны), в ритуальной практи-
ке присутствует акт совокупления. В случае же
с тантрой, сфокусированной только на женском
начале — Шакти, этот момент необязателен. 
Тантра может считаться метафизическим или
эзотерическим методом общения с нетелесны-
ми и абстрактными сущностями при помощи
паранормальных способностей [Handa, 1994, 
p. 109], являясь своего рода инструментом, с по-
мо щью которого мантру (священный звук, или
заклинание) объединяют с янтрой (визуальным
символом, служащим для концентрации внима-
ния при медитации).

Иными словами, тантра может быть упо-
доблена некоей связующей основе, которая
объединяет различные компоненты в единое
целое, это нечто вроде полотна, на котором
ткут различную вышивку, наносят различные
рисунки и узоры. Можно встретить и другую
аналогию: некоторые считают, что между свя-
щенными текстами индуизма — ведами и тан-
трой нет непреодолимого водораздела (иные, 
правда, придерживаются прямо противопо-
ложной точки зрения, считая тантру и ведизм
двумя параллельными традициями), и тантра
есть не что иное, как ведические ритуалы, 
адаптированные к практической жизни, и поэ-
тому веды и тантру можно уподобить дереву и
ветвям. Иными словами, тантра присутствует в
ведах подобно тому, как в цветке таится аромат
[Banerji, 1992, p. 23].

Практически все серьезные исследователи,  
стремясь определить тантру, вынуждены поды-
скивать дефиниции, прибегать к иносказаниям, 
аналогиям и метафорам. Вряд ли это случайно, 
поскольку мы имеем дело с явлением, чрезвы-



научное путешествие

250

чайно трудно поддающимся определению с по-
мощью научной терминологии.

Можно лишь предположить, что тантра как
парапсихологическая метафизическая прак-
тика эзотерического общения с духовными и
абстрактными сущностями не существует в
«чистом виде», вне зависимости от традици-
онных религий: буддизма и индусских школ
шактизма, шиваизма и даже вишнуизма, являясь
своего рода стержнем, вокруг которого объеди-
няются и сливаются в единое целое те или иные
религиозные традиции и верования. 

В штате Химачал-Прадеш тантра продолжает
существовать как в самых примитивных фор-
мах, так и в более продвинутых, классических
вариантах. В долине Кангра и сопредельных
территориях местные верования и автохтон-
ные культы традиционно играли роль мощного
катализатора развития тантрийской практики. 
Здесь исконно пользовались большой популяр-
ностью мистические ритуалы, совершаемые с
целью умилостивить многочисленны жестоких
созданий, которые населяют, как и по сей день
верят жители гор пахари, окружающую приро-
ду. Считается, что они прячутся в густой листве
деревьев, живут в местах кремации, на опасных
поворотах дорог, таятся в водоемах и реках. 

Среди огромного числа демонических сущ-
ностей, именуемых дакани, джогини, ракшасы, 
якши, наги, последние занимают особое место. 
Они отождествляются со змеями или мифи-
ческими змеевидными созданиями, которые
властвуют в подземном мире и господствуют над
водными источниками. Этот культ был широко
распространен в древности на территории ны-
нешнего штата Химачал-Прадеш. Повсеместно
почитали здесь также древнего Рудру, предтечу
индусского Шивы, контролирующего опасные
горные тропы и скалистые обрывы. Особое
место занимали примитивные формы покло-
нения богини-матери, нередко, как и в случае
с почитанием нагов, сопровождавшиеся чело-
веческими жертвоприношениями. С течением
времени местные традиции магии и колдовства, 
сочетающиеся с культом поклонения прароди-

тельнице и разнообразным женским демони-
ческим воплощениям, тесно переплелись с
эзотерическими традициями тантры и превра-
тились в культ поклонения женской энергии — 
Шакти.

Все эти первобытные верования со временем
оказались инкорпорированными в пантеисти-
ческую систему ваджраяны наряду с оккультной
практикой магии и колдовства, что, в свою оче-
редь, привело к формированию различного рода
тантрийских сект. Этот мощный пласт местной
эзотерической практики сохранялся на протя-
жении веков, независимо от политического и
общественного устройства и смены правителей. 

Сто тысяч мандал

В этом отношении интересно одно из древних
мест, расположенных в верхней Кангре, недале-
ко от Дхарамшалы. Его название Лакхамандал, 
имеет тантрийскую этимологию. Лакх в пере-
воде с санскрита и хинди означает «сто тысяч», 
мандала — это мистическая диаграмма или
графический символ. Археологи часто обнару-
живают эти магические знаки на религиозных
сооружениях, в том числе на буддийских ступах, 
которые во множестве существовали в долине
Кангра в III в. до н. э. – VI в. н. э. (Илл. 26).
Например, в одной из деревень округа Лакха-
мандал — Чахри, был найден каменный поста-
мент V–VI вв. н. э., на котором, судя по грави-
ровке, некогда восседала богиня из пантеона
буддийского тантризма Ваджравараха. 

Несомненный интерес представляют также
обнаруженные при раскопках необычных раз-
меров большие кирпичи (35 × 20 × 8 см), ис-
пользовавшиеся при строительстве. Похожие
кирпичи были найдены в местечке с таким же
названием, но уже расположенном в соседнем
штате Уттаракханд в области Джавар-Бавар, что
говорит о том, что тантрийский буддизм полу-
чил широкое распространение в этих местах
в V–VI веках н. э. Здесь, в отличие от долины
Кангра, сохранилось множество древних арте-
фактов, подтверждающих присутствие ваджрая-
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ны. Примитивные древние формы тантрийской
практики, широко распространенные среди
местного населения, существовали практически
до наших дней: мистическая ритуальная практи-
ка прочно укоренилась в быту. 

Как и прежде в местных деревнях в широком
ходу остаются гадание, ворожба, колдовство, 
привороты и порчи, которые, как считается, 
могут наводиться тайно на ничего не подозре-
вающих путников. В итоге этот район снискал
дурную славу, и многие стараются объезжать
его стороной. Даже на праздники люди из со-

седних деревень стараются сюда не ездить. 
Особенно сведущими в оккультной практике
и черной магии считаются вдовы и бездетные
женщины. Многие считают, что с помощью
передаваемых из поколения в поколение тай-
ных знаний они могут причинить человеку
непоправимый вред, преследуя собственные
цели или своеобразным способом «заботясь» 
о своих близких — так, существует поверье, 
что наведение порчи на чужеземца способно
приумножить богатство родных и близких [Че-
лышева, 2008, с. 281–292].

Илл. 26. Одна из двух статуй божественных 
стражей ворот — Дварапала, чудом избежавшая 

участи самого храма в Лакхамандале, где некогда 
она была установлена

Fig. 26. One of the two statues of the divine guardians 
of the gate — Dvarapala, miraculously escaped the fate 
of the temple itself in Lakhamandala, where it was once 

installed

Илл. 27. Серебряные двери с изображением 
тантрийских божеств в храме Ваджешвари Деви 

в Кангре
Fig. 27. Silver doors depicting Tantric deities 

at Vajeshwari Devi Temple in Kangra
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Недалеко от Лакхамандала, в области Джавар-
Бавар, находится еще одно место поклонения, из-
начально связанное с буддизмом ваджраяны. Это
храмбожестваМахашувместечкеХанол, обладаю-
щий в глазах верующих чрезвычайно высоким
сакральным статусом. Исследователи, изучающие
историю этой святыни индуизма, приходят к вы-
воду, что в глубокой древности он, скорее всего, 
служил местом поклонения буддистов ваджрая-
ны. Элементы этой религиозной системы до сих
пор являются неотъемлемыми составляющими
ритуальной практики. В нем также присутствует
древнее изображение Будды.

Этот процесс раскрывает одну из интересней-
ших страниц в религиозной истории Кангры и
приграничных районов, иллюстрируя присущую

этому региону поликонфессиональность и мно-
гослойность традиций, сохранившиеся до наших
дней. Несмотря на то, что индуизм возобладал на
этих территориях, во многом благодаря усилиям
Ади Шанкарачарьи, буддизм все равно полностью
не исчез. Наиболее рельефно этот религиозный
симбиоз проявляется в жизни индусских храмов, 
особенно тех, что возникли в местах традицион-
ного поклонения божествам ваджраяны, коих в се-
веро-западной части Гималаев немало. Наиболее
яркими примерами подобного рода служат храмы, 
посвященные Ваджешвари Деви (Илл. 27, 28).

В большинстве случаев сакральные соору-
жения, история которых уходит далеко в глубь ве-
ков, создавались последователями тантрийс-кого
буддизма. В основе практикующихся в них ритуа-

Илл. 28. Храм Ваджешвари Деви в наши дни. В средние века это святилище многократно подвергалось 

разграблению и даже уничтожалось, но потом вновь отстраивалось и возрождалось 

Fig. 28. Vajeshwari Devi Temple as it looks today. In the Middle Ages, this sanctuary was repeatedly plundered 

and even destroyed almost completely, but then was rebuilt and reborn from ashes
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лов лежит поклонение женскому энергетическому
началу Шакти, обладающей в ипостасях Дурги или
Кали сокрушительной силой, которой не могут
противостоять ни боги, ни демоны. Этот преоб-
ладающий здесь элемент ритуальной практики вос-
ходит к тантрийским корням.

Лики женской энергии Шакти

Специалисты, с которыми я советовалась перед
поездкой долину Кангра, подсказали мне, что
во дворе храма Ваджешвари Деви в Кангре на-
ходятся собранные воедино фрагменты древних
храмовых структур, способные многое поведать
о прошлом этого сакрального места. И действи-
тельно, неподалеку от храма я обнаружила по-
ставленные в ряд тринадцать древних каменных
изображений различных божеств. Рядом рас-
полагалась табличка — «Находится под охраной
Службы археологической инспекции Индии». 

Можно предположить, что три из них соот-
ветствуют образу тантрийских богинь. Богиня
Праджнапарамита, была изображена сидящей
в йогической позе, с книгой в одной из четырех
рук. Кисти трех других ее рук были выполнены
древним скульптором в соответствии с харак-
терным для индуизма и буддизма ритуальным
языком жестов, или мудр: абхаи, символизирую-
щей бесстрашие, уверенность в себе и дарование
защиты, витарки, олицетворяющей наивысший
момент в жизни Будды, его просветление, и ва-
рады — выражающей приветствие, милосердие, 
сострадание и искренность. 

Богиня Ваджри была изображена сидящей в
позе глубокой медитации на лотосе, традицион-
но символизирующим чистоту и непорочность. 
Сам лотос — пьедестал, покоился на спинах двух
львов, между которыми явно просматривалось
изображение традиционного мифического ездо-
вого существа — крокодила, или макары. Вокруг
головы богини была филигранно высечена арка
из языков пламени, что должно было свидетель-
ствовать о ее несравненной йогичес-кой силе. 

И, наконец, в этом пантеоне выделялась впе-
чатляющая фигура богини Ваджраваратхи, 

стоящей на буйволе — варахе и пронзающей
трезубцем демона. И хотя похожих изваяний
и изображений Дурги в индуизме существует
великое множество, в данном случае есть одно
существенное различие — богиня в храме
Ваджешвари Деви стоит на буйволе, что под-
черкивает ее корреляцию именно с буддизмом
ваджраяны. Поэтому можно предположить, что
в раннем средневековье поклонение Шакти в
форме Дурги и Ваджраваратхи мало чем отлича-
лись друг от друга в плане ритуала.

В таких местах сохраняется не только память о
божествах ваджраяны, но и древние тантрийские
ритуалы, которые, впрочем, не особенно афиши-
руются. Обычные службы — пуджи, проходящие
здесь, являются лишь частью ритуала, необходи-
мой данью санскритической традиции индуизма. 
Другое же, тайное служение, в ходе которого ис-
пользуется тантрийская ритуальная практика и
задействуются соответствующие сакральные пред-
меты, не представленные на всеобщее обозрение
в храмах, проходит отдельно, часто сопровождаясь
жертвоприношениями. Поскольку эта практика
находится вне закона, ритуальные действия тво-
рятся вдали от посторонних глаз либо в самом
храме, либо за его пределами, в отдаленном месте
в специальном неприметном строении. Неред-
ко ритуалы совершаются под открытым небом, 
на специально отведенной территории — дехре. 
Доступ сюда строго ограничен (Илл. 29, 30).

География сакральных мест, связанных с тан-
тризмом ваджраяны, не ограничивается Кангрой
и граничащих с ней окрестностей древнего го-
рода Манди, как и долиной Куллу. Эти традиции
получили широкое распространение во всем за-
падно-гималайском регионе Индии. Так, можно
упомянуть храм Хатхоти неподалеку от Шимлы
и высоко чтимый храмовый комплекс в Сараха-
не в дистрикте Киннор на северо-востоке штата
Химачал-Прадеш, посвященный богине Бхима
Кали. Храм снискал в прошлом зловещую извест-
ность благодаря совершаемым в нем жестоким
обрядам, в том числе, человеческим жертвопри-
ношениями, которые практиковались тут, нес-
мотря на запрет, вплоть до начала XX века. 
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Образ женской энергии Шакти предстает в
храме в виде серебряной маски Дурги; но это
всего лишь камуфляж, дань установленным пра-
вилам. Существует немало свидетельств, что ос-
новной образ Шакти тщательно скрывается и не
выносится на всеобщее обозрение даже во время
религиозных праздников: ему поклоняются от-
дельно, соблюдая древний тантрийский ритуал. 
Правда ли это, сказать сложно — никто еще не
подтвердил эту информацию, но на связь с древ-
ними культами буддизма, некогда популярными
в этой местности, указывает небольшая ста-
туэтка Будды, помещенная чуть ниже сакраль-
ной маски Дурги [Челышева, 2018, с. 60–61]. 
Иными словами, элементы ваджраяны, подспуд-
но присутствовавшие в религиозной практике
обитателей предгималайских районов, в тече-
ние многих столетий оставались неотъемлемой
составляющей их жизни.
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комплекса в Сарахане. Под постройками распола-

гается подземный холл, где некогда совершались 

человеческие жертвоприношения

Fig. 29. The sanctuary of the faithful servant 
of the goddess Bhima Kali — Lankavir on the territory 

of the sacred complex in Sarakhan. Under these 

buildings is an underground hall where human 

sacrifices were once performed

Илл. 30. Храмовой комплекс богини Бхима Кали 
в Сарахане

Fig. 30. Temple complex of Goddess Bhima Kali 
in Sarahan
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В марте этого года исполнилось 80 лет со дня 
рождения филолога и историка арабской лите-
ратуры Максима Сергеевича Киктева, безвре-
менно покинувшего нас более 17 лет назад. При 
всей колоссальной эрудиции и высочайшем про-
фессионализме Максим Сергеевич написал и 
опубликовал при своей жизни очень мало. Все-
го одну законченную неопубликованную статью 
удалось найти в его домашнем архиве после его 
кончины. Статья была опубликована в номере, 
посвященном его памяти, в журнале Pax Islamica
в 2009 г. [Киктев, 2009]. Там же опубликована 
другая неизданная статья, написанная в соав-
торстве с автором настоящего очерка [Башарин, 
Киктев, 2009]2. Двухтомная кандидатская дис-
сертация, посвященная выдающемуся арабскому 
поэту ал-Мутанабби, уровнем и объемом во 
многом превышающая требования, предъявляе-
мые соискателям кандидатской степени, так и не 

2  Перечень ключевых статей М. С. Киктева см. в [Милибанд, 2008]. 

была издана в виде монографии. Хрестоматия 
по классической арабской литературе, которую 
на протяжении ряда лет готовил ученый, также 
не издана, поскольку не привлекла внимания со-
временных издателей, в силу высокой стоимости 
подготовки к печати книги, способной заинте-
ресовать только арабистов, занимающихся клас-
сическим наследием, и студентов, изучающих 
классический арабский и арабскую литературу. 
Как первых, так и вторых на просторах нашей 
страны осталось крайне мало. Самостоятель-
ный сборник статей памяти М. С. Киктева был 
выпущен только литературоведами-русистами. 
Он был посвящен ему как крупному исследо-
вателю творчества Велимира Хлебникова, хотя 
в издание вошло несколько статей, написанных 
его учениками-арабистами [Арабист, 2007].

Почти все свое время Максим Сергеевич от-
давал преподаванию в ИСАА МГУ им. Ломо-

The paper is dedicated to the memory of Maxim Sergeevich Kiktev (1943–2005). The author shares his 
memories of Maxim Sergeevich, especially about his teaching activities. Maxim Kiktev is remembered 
as an erudite scholar of Arabic medieval literature. He did not publish much during his lifetime but 
devoted almost all his time to teaching. In addition, he was a consummate connoisseur of Russian Silver 
Age poetry, studying the works of Velimir Khlebnikov and the archives of Vladimir Solovyov.
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Vladimir Solovyov, history of Oriental Studies, history of science
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носова, а со временем и в РГГУ. По иронии 
судьбы некоторые его ученики, определившие 
свой путь в науке при его непосредственном 
содействии (тут в первую очередь необходимо 
отметить Д. В. Микульского), написали гораздо 
больше своего учителя. Однако каждый из нас, 
вспоминая спустя годы лекции и руководство 
нашего Учителя, соглашается не только с тем, 
что эти занятия остались незабываемыми, но и 
с тем, что лекций и семинаров такого высокого 
качества нам больше встречать не приходилось.   

Максим Сергеевич Киктев родился 8 мар-
та 1943 г. в семье дипломата. Его отец, Сергей 
Петрович, всю жизнь проработал в странах 
мусульманского Востока, Турции, Египте, 
Ливане, был послом СССР в Афганистане и 
Марокко. Можно сказать, что выбор изучения 
мусульманского Востока был предопределен для 
Максима Сергеевича еще с отрочества. В 1966 г. 
он закончил арабское отделение Института вос-
точных языков (как именовался тогда Институт 
стран Азии и Африки при МГУ) и остался пре-
подавать на кафедре. В 1969 г. была окончена 
аспирантура ИВЯ. В ходе учебы определилась 
основная специализация Максима Сергеевича — 
история классической арабской литературы. 
В 1970 г. была защищена уже упомянутая дис-
сертация, посвященная ал-Мутанабби. Основ-
ные научные интересы Максима Сергеевича 
были связаны со становлением и эволюцией 
поэтической арабской традиции, текстологией 
и источниковедением, литературной теорией 
арабской классической литературы. За годы пре-
подавания ученым были разработаны курсы и 
спецкурсы по истории классической арабской 
литературы, истории литературы мусульманско-
го Запада, языку Корана, литературной теории 
в классической арабо-мусульманской культуре, 
истории арабо-мусульманской философии, ис-
точниковедению и историографии арабских 
стран и др. Под его научным руководством 
были выполнены и успешно защищены десять 
кандидатских диссертаций.

Весь день М. С. Киктева, начиная с раннего 
утра, проходил в лекциях в различных москов-

ских институтах, где преподавались арабский 
язык и литература. Но и после окончания за-
нятий он никогда не спешил уйти домой: в это 
время к нему можно было обращаться с любым 
вопросом. Огромный энциклопедизм позво-
лял ему давать консультации по колоссальному 
количеству вопросов, связанных с арабистикой 
и исламоведением. Даже специалист, долгое 
время занимающийся узкими проблемами, мог 
получить от него бесценные рекомендации, 
связанные со специфической тематикой. С са-
мого начала поражал круг знаний Киктева: он 
поистине был бездонным кладезем премуд-
рости. Несмотря на то, что Максим Сергеевич, 
как и прочие преподаватели, имел при себе кон-
спекты лекций, за годы нашего знакомства он 
только пару раз заглянул в них, чтобы проверить 
даты смерти нескольких малоизвестных араб-
ских филологов (и, конечно, с датами он всегда 
оказывался прав). 

Его память хранила в себе не только массу фак-
тов по арабской истории, филологии, филосо-
фии, массу сложных арабских имен, но и десят-
ки, сотни дат. Он, например, мог безошибочно 
перечислить даты царствования всех правителей 
ряда мусульманских династий, при этом, часто 
не только с указанием года, но месяца. Максим 
Сергеевич располагал информацией об огром-
ном количестве изданий арабских текстов как 
на Западе, так и в мусульманских странах, лич-
но знал целые династии многих египетских и 
сирийских издателей. Он помнил огромное 
количество арабских средневековых текстов, от-
личающихся повышенной сложностью. Однако 
более всего восхищало то колоссальное коли-
чество арабских стихов, которые помнил наи-
зусть Киктев. Редко в мире (особенно не в 
среде носителей арабского) можно встретить 
исследователя, помнящего наизусть свыше де-
сятка длинных и сложных арабских касыд или 
муʿаллак. Подобное качество всегда отличало 
средневековых мусульманских филологов и 
поэтов. Нужно было слышать его непередавае-
мую манеру чтения арабской поэзии. Создава-
лось впечатление, что звуки рождаются глубоко 



memorabilia

258

в груди, возможно, и в сердце, и вырываются 
наружу как вихрь, увлекая за собой слушателей. 

Вспоминаю, как Максим Сергеевич читал 
касыду Башшара б. Бурда, посвященную вос-
станию Абу Муслима. Несмотря на литературу 
об Абу Муслиме, прочитанную впоследствии, 
запомнилось именно это чтение, создавшее в со-
знании неповторимый образ Абу Муслима и его 
последователей. Впрочем, прозу Максим Сер-
геевич читал не менее выразительно. Биография 
ал-Халладжа из сочинения Ибн Халликана за-
помнилась гораздо ярче всех многочисленных 
текстов, посвященных этому знаменитому су-
фию, о котором я в ту пору писал диссертацию. 
Еще долгие годы в ушах ясно звучали слова 
всесильного и самонадеянного тюркского пол-
ководца Баджкама, повелевшего бить монету 
с упоминанием своего имени рядом с именем 
аббасидского халифа ал-Муттаки и бегущие из 
глаз слезы самого халифа, держащего эти моне-
ты в руках. 

Кроме этого, Максим Сергеевич являлся не-
превзойденным знатоком русской поэзии «се-
ребряного века». С 1980-х гг., помимо араби-
стики, Киктев занимался изучением творчества 
Хлебникова. Его научные интересы в этой об-
ласти — мировоззренческие основы творчества 
Хлебникова, методология работы Хлебникова 
над словом, проблематика его текстологии. 
Последние годы жизни он активно участвовал 
в издании Собрания сочинений Хлебникова в 
шести томах; в частности, подготовил тексты 
поэм «Медлум и Лейли», «Труба Гуль-муллы», 
«Синие оковы», «Переворот в Владивостоке». 
Впервые прочитал и подготовил к изданию 
хлебниковскую «Симфонию “Любь”». Регуляр-
но участвовал в работе Хлебниковских чтений 
и в других конференциях по Хлебникову и рус-
скому художественному авангарду3. 

М. С. Киктев серьезно занимался и В. С. Со-
ловьевым, с рукописными фондами которого 
длительное время работал. Кроме тотального 
увлечения Востоком в кругу поэтов «серебря-

3  См.: [Старкина, 2007], там же библиография хлебниковедческих работ М. С. Киктева.

ного века» и знаменитого Соловьевского очер-
ка о Мухаммаде, точек соприкосновения двух 
миров он нашел гораздо больше. Вспоминается 
уникальная машинописная рукопись, перепе-
чатанная им в фонде Соловьева о житии зна-
менитого суфия ал-Халладжа. И сразу же после 
этого, не дав отойти от восторга, вызванного 
памятником, М. С. кладет на стол одну из своих 
многочисленных записных книжек со словами: 
«А вот тоже любопытный материал». Это была 
копия статьи их записных книжек Соловьева о 
двух природах Христа, видимо, представляю-
щая большую важность для историков русской 
философии. А в записях М. С. Киктева — это 
одна из многих «любопытных» замет.      

И филологи-русисты, и арабисты подчерки-
вают неисчерпаемые знания Максима Сергееви-
ча различных архивов. Арабистам памятны его 
розыски в архивах Дагестана. Будучи заядлым 
фотолюбителем (на даче Максима Сергеевича 
была создана настоящая фотолаборатория), он 
фотографировал рукописи и архивные докумен-
ты на пленочный фотоаппарат. К сожалению, 
судьба фотокопий некоторых уников осталась 
неизвестной, несмотря на все усилия, предпри-
нятые к розыску коллегами и родственниками 
после его кончины.

Меньше всего к М. С. Киктеву можно было 
применить определение «сухого ученого», кото-
рый, живя среди архивов, часто не в состоянии 
донести свои сугубо специфические знания до 
широкой аудитории. Он действительно жил 
среди книг, но не меньше он жил среди живых 
людей. Блестящий талант лектора сочетался 
в нем с сугубо индивидуальным подходом к 
каждому слушателю. К каждому студенту он 
подходил как к единственной и неповторимой 
личности. Несмотря на то, что в РГГУ он чи-
тал свои лекции на самых последних парах, мне 
никогда не приходилось видеть дремавших или 
клюющих носом людей — довольно частый и 
легко объяснимый случай для студентов, зани-
мавшихся с раннего утра по шесть пар подряд. 



п. в. башарин. к 80-летнему юбилею максима сергеевича киктева

259

И дело было не столько в предмете лекции, 
сколько в таланте лектора. Насколько тонка 
грань между занудным объяснением и стилем, 
позволяющим отвлечь и взбодрить слушателей. 
Часто видишь либо безукоризненное, но сухое 
повествование, либо живое общение, часто до-
вольно далеко уводящее от предмета лекции. 
Киктев четко держался этой грани, вставляя 
иногда по ходу повествования рассказы о жизни 
востоковедов, о разных примечательных исто-
риях, имеющих отношение к арабистике или к 
востоковедению вообще. Для многих его учени-
ков, которые уже сами являются преподавателя-
ми, он и здесь был примером для подражания. 
Общаясь со старшими коллегами в разных горо-
дах и странах, и сам собираешь изрядный запас 
таких историй, но многие истории Киктева на-
всегда врезались в память оригинальностью. 

Например, нельзя забыть случая, произо-
шедшего с известным русским тюркологом 
В. В. Радловым, который перед возвращением 
с Урала, где он собирал знаменитых каменных 
баб, дал в Санкт-Петербург коллеге телеграмму 
следующего содержания: «Изрядно поиздер-
жался на баб тчк везу восьмерых тчк высылайте 
грузовик». 

Лучше всех городов арабского мира Киктев 
знал Каир. Стоило только послушать его, как 
складывалось впечатление, что он вырос в этом 
городе. Каждый, кто представляет себе карту 
огромного города, являющегося в большей 
своей части нагромождением исторической за-
стройки, может не поверить, что европеец спо-
собен помнить сложную систему запутанных 
улиц, узких переулков и неприметных тупиков. 

Испания, ал-Андалус, и сокровища Эскориала, 
колоссального собрания арабских рукописей. 
«Будете в Мадриде — обязательно поезжайте в 
Эскориал!» — напутствовал он. Спустя годы, 
собираясь в Мадрид, я определил посещение 
Эскориала и знакомство с его собраниями своей 
первостепенной задачей. 

Кроме дорогого его сердца, арабского Вос-
тока и юга Испании с сохранившимися следа-
ми длительного мусульманского пребывания, 

Киктев пламенно любил еще одно место: Да-
гестан. Любовь объяснялась несколькими при-
чинами: во-первых, там жил один из старейших 
и выдающихся российских ученых-иранистов 
Н. О. Османов (1924–2015), к которому он 
часто приезжал в гости; во-вторых, этот край 
славится ученостью: там можно встретить заме-
чательных знатоков арабо-мусульманской науки 
и отыскать как настоящие сокровища в местных 
архивах, так и разнообразные книжные издания, 
привезенные из арабских стран. По древнему, 
неписаному обычаю, хозяин книжной лавки мо-
жет не только сделать скидку понравившемуся 
покупателю, но и подарить саму книгу. Но одно 
место в Дагестане особенно очаровало Киктева, 
искушенного многочисленными поездками по 
экзотическим восточным странам. Это был зна-
менитый аул Кубачи, с древних времен славя-
щийся производством холодного оружия на весь 
Кавказ. В селение можно было добраться только 
по узкой горной тропинке, местами шириной 
со ступню ноги. Сюда, ведомый проводником, 
Киктев приходил несколько раз, здесь он осу-
ществил свою потайную мечту — оседлать коня, 
здесь он отыскал уникальную рукопись арабско-
го интеллектуала аш-Шанкити, самый ранний 
сохранившийся источник по теории мисти-
ческой любви к Богу, которая практиковалась 
мусульманскими мистиками суфиями. Помню, 
с каким азартом мы склонялись над выписками 
из рукописи. Максим Сергеевич уже готовил 
статью про этот уник, но, увы, ушел, не успев 
опубликовать даже этой статьи, а после его кон-
чины фотокопию рукописи в его архиве найти 
так и не удалось.

Любовь к книгам как феномену, созданному 
на стыке материальной и духовной культур, 
проявлялась в Максиме Сергеевиче, пожалуй, 
ярче всех моих знакомых. Эта любовь была 
выше увлечения библиофила-собирателя, одер-
жимого страстью приобретения. Максим Сер-
геевич трепетно относился к каждому тексту 
на бумажном носителе. Могу вспомнить его 
убеждение, что плохих книг на арабском нет, 
прочтение любой навязчивой рекламы и даже 
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скабрезного литературного произведения при-
носит для арабиста пользу. Однажды Максим 
Сергеевич принес очередные распечатки с од-
ной из статей К. А. Иностранцева, известного 
русского ираниста, умершего в 1941 г. Это было 
время, предшествовавшее эпохе сканеров и PDF 
файлов. У каждого из нас дома и на работе хра-
нились папки с сортированными ксерокопиями 
разнообразных статей, раздатков с конференций 
и проч. «На слоновой бумаге!» — подчеркнул 
Учитель в своей манере. Естественно, это опре-
деление относилось к оригиналу, а вовсе не к 
копии, распечатанной на обычной офисной бу-
маге. Но то, что оригинал был напечатан имен-
но на «слоновой», придавало в глазах Максима 
Сергеевича этой статье еще больше веса. Копия 
этой статьи (снятая уже с упомянутой копии) 
хранится у меня до сих пор, в одной из «иран-
ских папок»4...

Как-то я попросил Максима Сергеевича 
приобрести в Дагестане небольшое сочинение 
известного мусульманского средневекового 
философа ал-Газали. По возвращении он сказал, 
что нужной книги, к сожалению, не было, но он 
купил для меня другое, не менее ценное изда-
ние малых трактатов знаменитого мистика Ибн 
ʽАраби. Отказавшись взять деньги наотрез, Мак-
сим Сергеевич пообещал: «Я поеду в Дагестан 
осенью, обещаю найти нужную вам книжку». 
В сентябре раздался звонок: радостным голосом 
Максим Сергеевич возвестил, что его поиски 
увенчались успехом — я могу приезжать за кни-
гой. «Ну что вы, как можно, перестаньте», — за-
протестовал он, когда я объявил о намерении 
возместить хотя бы эту его трату.   

Создавалось впечатление, что сам Максим Сер-
геевич — человек «серебряного» века, далекий 
от сегодняшних, обыденных реалий. В каждом 
его жесте сквозило благородство, учтивость и 
глубинная врожденная интеллигентность, всег-
да отличавшая лучших представителей «старой» 
школы. Он вменил себе в правило подавать да-
мам пальто, всегда предлагал помощь, чувствуя 

4  Ср. с воспоминанием И. Л. Багратион-Мухранели: [Багратион-Мухранели, 2007, с. 88].

малейшую в ней потребность. При обращении 
или упоминая кого-либо из общих знакомых, 
он вставлял перед именем «уважаемый». Пом-
ню, после смерти С. С. Аверинцева на своем 
занятии Максим Сергеевич попросил почтить 
его память минутой молчания. На лекциях он 
всегда говорил с глубоким уважением и пиете-
том об учителях, о предшественниках, о колле-
гах. Не оставляло ощущение, что в эти моменты 
за его спиной словно огромные тени вырастали 
фигуры давно ушедших ученых: В. Р. Розена, 
В. Ф. Гиргаса, И. Н. Винникова, И. Ю. Крач-
ковского, Х. К. Баранова и др. Порой речь за-
ходила о менее известных исследователях. Тогда 
Максим Сергеевич начинал рассказывать о жиз-
ни и увлечениях данного человека, так, что тот 
представал, словно живой. 

Возникало восторженное ощущение причаще-
ния к великой традиции. Вместе с тем Максим 
Сергеевич не переносил напористую зауряд-
ность и полуобразованность, «воинствующую 
серость», проявлявшуюся в науке во все времена. 
В то время на кафедре арабской филологии су-
ществовало несколько партий, а ее сотрудники 
объединялись вокруг нескольких авторитетов. 
Неоднократно приходилось слышать, что «еще 
есть партия Киктева, в которой состоит он сам». 
В этом тоже проявлялась независимость, само-
достаточность натуры Максима Сергеевича. 
Однажды перед занятиями он достал журнал 
(или, возможно, газету), обратив мое внимание 
на статью о современном Арбате, сопровождав-
шуюся рядом фотографий. На одной из них был 
запечатлен он сам со своей неизменной кури-
тельной трубкой, о чем-то задумавшийся, как 
всегда. Фотография была черно-белой. Я смот-
рел на нее и невольно думал, насколько удачно 
фотограф устранил цветовую палитру: эпоху 
выдает только джинсовая куртка, а сам типаж не 
имеет привязки к настоящему времени, благо за-
печатленный переулок не содержал навязчивых 
признаков постсоветских годов. Этот типаж 
можно было бы встретить в центре Москвы и в 
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самом начале ХХ в., и в довоенные 20-е или 30-е, 
и в послевоенные 60-е или 70-е годы. 

Посвящая практически все свободное время 
преподаванию и ученикам, при жизни Максим 
Сергеевич не спешил публиковать даже ключе-
вые результаты своей обширной научной рабо-
ты. Будучи приверженцем досконального под-
хода к работе, Киктев не выносил торопливости 
и никогда не спешил ставить точку в очередном 
исследовании. В результате многие наработки 
так и не дошли до финального этапа, включая 
критические издания уникальных текстов, и 
материалы к курсу по истории арабской литера-
туры, одну из самых заветных его работ.      

Однажды, придя на лекцию, Максим Сергее-
вич сообщил о смерти видного отечественного 
востоковеда, специалиста по малайской фило-
логии Б. Б. Парникеля (1934–2004): «Он был 
не только превосходным ученым и знатоком в 
своей области… это, конечно, прекрасно, но не 
самое главное. За все то время, что я его знал, 
он не сделал никому ни одной подлости, чест-
нейший человек…». Затем он, задумавшись, до-
бавил, говоря о своих ровесниках-востоковедах: 
«Нас становится все меньше и меньше…» Эта 
фраза прозвучала за полтора года до его смерти.
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Статья посвящена рассмотрению взглядов одного из самых ярких представителей академи-
ческой социологии Японии Такэбэ Тонго, который попытался соединить в своем творчестве
социальную философию О. Конта и конфуцианские общественные идеалы. Идеи француз-
ского ученого интерпретируются Такэбэ с точки зрения консерватизма и даже традицион-
ного национализма. Используя основные контовские принципы построения позитивного
общества и пытаясь гармонично сочетать их с конфуцианскими постулатами, социолог
создал концепцию «японского позитивного общества». Позитивистский тезис, согласно
которому любое общество развивается по законам природы, Такэбэ дополняет восточным, 
чисто японским, взглядом на патерналистский характер государства. Заимствуя некоторые
идеи западного социолога Конта, Такэбэ попытался наполнить их конкретным содержанием
традиционных дальневосточных представлений. «Конкретность» мышления, будучи одной
из особенностей дальневосточной культуры, нашедшей свое воплощение в иероглифической
письменности, существенно повлияла на усвоение японцами абстрактного знания Запада. 
В то же время западное влияние не привело к разрушению традиционных японских стере-
отипов социального сознания, поскольку именно данные стереотипы эксплуатировались
национальными идеологами, такими, как Такэбэ Тонго, в качестве основы сохранения духов-
ного единства японского общества.

Ключевые слова: Такэбэ Тонго, Огюст Конт, японская социология, социальная эволюция, кон-
фуцианство, позитивизм, национализм, дальневосточная духовная традиция, консерватизм
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The paper considers the views of one of the brightest representatives of Japanese academic
sociology Takebe Tongo. In his work he tried to combine the social philosophy of Auguste Comte
and social ideals of Confucianism. The ideas of the French scientist are interpreted by Takebe
from conservative and even nationalistic point of view. Using Comte’s constructive principles of
‘positive society’ and trying to harmoniously combine them with the postulates of Confucianism, 
the Japanese sociologist created the concept of ‘Japanese positive society’. The positivistic thesis, 
according to which any society exists by natural laws, Takebe supplemented with the Eastern, 
Japanese conviction of patriarchal essence of State. Adopting some Comte’s ideas, Takebe tried
to fill them with concrete content of traditional Eastern views. The ‘Concreteness’ of thinking, 
one of specific features of the Far Eastern cultures, is expressed in written language — Chinese
characters, which had a great impact on the process of adopting and assimilation of Western
abstract way of thinking. At the same time Western impact couldn’t lead to the demolition of the
stereotypes of traditional social views in Japan because such stereotypes had been utilized as the
basement for preserving the spiritual solidarity of the Japanese population by national ideologists
as Takebe Tongo.
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Социологическая наука появилась в Японии в
эпоху Мэйдзи (1868–1911) благодаря американ-
скому философу и этнографу Эрнесту Фран-
циско Феноллозе (1853–1908), прочитавшему в
1878 г. курс лекций по социологии в Токийском
императорском университете. Спустя три года
социология вошла в учебный план Универси-
тета, и Феноллоза стал ее преподавать. В 1893 г. 
в Университете была открыта специальная ка-
федра, созданная просветителем и педагогом, 
первым японским профессором социологии
Тоямой Масакадзу (外山 正一; 1848–1900). 
Будучи выпускником Мичиганского универси-
тета, Тояма находился под влиянием взглядов
Г. Спенсера и занимался историческими иссле-
дованиями японской традиционной морали и
японских мифов, опираясь на позитивистскую
социологию. Со второго десятилетия прошлого
века наступает этап институализации социоло-
гической мысли Японии, когда возникают уже
полноценные институты и факультеты социоло-
гии, и начинается бурное развитие новой науки
[Луцкий, Скворцова, 2010, с. 122–129].

Одним из самых ярких представителей япон-
ской академической социологии стал ученик
Тоямы профессор Такэбэ Тонго (建部 遯吾; 
1871–1945), испытавший сильное влияние по-
зитивистской философии и идей О. Конта
(1798–1857). В 1898 г. Такэбэ возглавил кафедру
социологии Токийского императорского уни-
верситета, в 1903 г. стал руководителем Япон-
ского социологического общества, а в 1913 г. 
вместе с Ёнэдой Сётаро (米田庄太郎; 1873–
1945) основал Японский институт социологии
(日本社会学院; Нихон сякайгаку ин). Такэбэ
создал социологическую систему, в которой
прежнее влияние на зарождающуюся японскую
социологическую науку взглядов Спенсера сме-
нилось ощутимым воздействием теории Конта
(1798–1857)1. Социологические идеи Конта 
интерпретировались Такэбэ с точки зрения кон-
серватизма и даже традиционного национализ-

1 Социология как самостоятельная отрасль научного знания заявила о своем возникновении в первой половине 
XIX в. Первым, кто дал название новой науке об обществе, определил ее место в системе наук, специфику пред-
мета и методологии был французский философ Огюст Конт.

ма. Используя основные контовские принципы 
и сочетая их с конфуцианскими постулатами, 
Такэбэ создал концепцию «японского позитив-
ного общества».

По Конту, научное позитивное (конкретное) 
знание является самым ценным видом знания — 
достоверным, точным и полезным, в отличие от 
метафизики, являющейся знанием неточным, 
недостоверным и бесполезным. Сравнивая уто-
пические теории будущих идеальных обществ 
и точные предсказания физики, Конт пришел к 
заключению, что в общественных науках необ-
ходимо отказаться от утопий и начать изучение 
и обобщение конкретных фактов социальной 
жизни. Французский социолог отвергал тра-
диционную философию, навязывающую миру 
свои принципы, и в противовес ей выдвигал фи-
лософию позитивизма, задачей которого считал 
описание, систематизацию и классификацию 
конкретных результатов и выводов научного 
познания. Наука не должна задаваться вопро-
сом почему, по какой причине происходит то 
или иное явление: она должна ограничиваться 
описанием того, как оно происходит. Подоб-
ный отказ от исследования конечных причин и 
сущностей явлений в дальнейшем стал одним из 
важнейших постулатов позитивизма. В поздний 
период своей деятельности Конт пытался пре-
вратить теоретическую социологию в «практи-
ческую науку» преобразования общества. При 
этом человек рассматривался не как отдельно 
взятый индивидуум, не как изолированный 
атом, а в контексте всего Человечества как 
огромного организма, составленного из сово-
купности ушедших, ныне живущих и будущих 
поколений людей.

Японская социология периода Мэйдзи в зна-
чительной степени определялась задачами про-
светительского движения и в то время еще не 
вышла за рамки традиционных философских и 
социально-политических учений. Политиче-
ские разногласия того времени вокруг вопроса 
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о конституционной форме правления вызвали 
волну теоретических споров о нравственном 
воспитании народа и о его «естественных 
правах». На фоне этих споров в 1921 г. вы-
шло фундаментальное исследование Такэбэ 
«Наука о моральном воспитании» (Кёсэйгаку; 矯
正学) [Такэбэ, 1921]. Автор строит свою фило-
софско-социологическую концепцию уже вне 
просветительских рамок, создавая при этом 
своеобразную «контовско-конфуцианскую» 
теорию: контовскую доктрину японский ученый 
дополнил конфуцианской идеей субординации 
в семье и государстве; в свою очередь, исполь-
зованное им буддийское учение о постижении 
внутреннего мира личности и видимого мира 
вещей во многом определило развитие психоло-
гической линии в японской социологии.

Конт считал общество единым целым, все 
части которого взаимосвязаны, а отдельные ин-
дивидуумы подчинены некоему Человечеству 
[Конт, 2011, с. 156], что, в свою очередь схоже 
с конфуцианскими идеями социальной органи-
зации, где каждый «занимает подобающее место 
и знает, как вести себя в каждом конкретном 
случае, чтобы не нарушить всеобщий порядок, 
ритм жизни социального организма» [Григо-
рьева, 1978, с. 8; Радуль-Затуловский, 2013]. 
В работе «Общая теоретическая социология» 
(理論普通社会学; Рирон фуцу сякайгаку; публи-
ковалась с 1905 по 1918 г.) Такэбэ утверждал, 
что общество — это органический космос, в ко-
торый человечество интегрировано вследствие 
глобальной космической эволюции, и где чело-
век существует по конфуцианским принципам.

Такэбэ подчеркивает сходство принципов 
учения французского ученого и конфуциан-
ства. Так, лозунгу Конта «жизнь для других», 
его принципу «любви к человечеству», озна-
чающему отказ от всякого личного интереса, 
соответствует один из основных принципов 
конфуцианства — человеколюбие. Например, 
в Лунь-юй, главной книге конфуцианства, яв-
ляющейся сборником бесед и суждений Конфу-
ция, составленным его учениками в эпоху Тан 
(618–907), читаем: «Молодые люди… должны 

безгранично любить народ и сближаться с чело-
веколюбивыми людьми» [Лунь-юй, 1972, с. 141], 
не искать выгоды и выполнять свой долг. «Там, 
где царит человеколюбие, прекрасно… Челове-
колюбивому человеку человеколюбие приносит 
успокоение. Мудрому человеку человеколюбие 
приносит пользу» [Лунь-юй, 1972, с. 162].

По мнению Конта, позитивное общество 
можно построить только на основе воспита-
ния. Вопрос нравственного воспитания тоже 
является одним из главных и у конфуцианцев: 
«“Учитель сказал: народу здесь много!”. Жань Ю 
спросил: “Народу здесь много, но что надо сде-
лать [для него]?” Учитель ответил: “Надо сделать 
его богатым”. Жань Ю спросил: “Когда он ста-
нет богатым, что надо еще сделать [для него]?”. 
Учитель ответил: “Надо его воспитать!”» [Лунь-
юй, 1972, с. 162].

Согласно Конту, воспитание начинается в 
семье, где отдельный индивидуум приобщается 
к роду. Сравним это контовское положение с 
одним из основополагающих принципов кон-
фуцианства — сыновней почтительностью, ко-
торая воспитывается в семье, а затем распростра-
няется на все общество в форме почтительности 
к старшим. По конфуцианским представле-
ниям, общество подобно семье. Такэбэ наделяет 
японское общество особым видом общности — 
«семейственным» [Такэбэ, 1921, с. 1024–1038], в 
котором чувство любви к императору воспиты-
вается как любовь к отцу.

По мнению Конта, поэзия занимает первое 
место в эстетическом ряду искусств, при этом 
она выступает мощным вспомогательным ору-
дием морали. Вслед за поэзией французский 
философ помещал музыку, полагая ее вторым 
элементом эстетического ряда [Конт, 2011, 
с. 137]. В конфуцианстве тоже придавалось 
большое значение поэзии и музыке. Конфуций 
считал, что образование необходимо начинать с 
поэзии, а завершать музыкой [Радуль-Затулов-
ский, 2013, с. 108].

Конт разработал целую систему культов и 
обрядов, предназначенных, как он считал, для 
улучшения индивидуума, воспитания в нем 
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чувства солидарности. Такие культы и обряды 
должны стать праздниками для всего челове-
чества. В частности, указывает философ, всемер-
ного почитания заслуживают уже умершие ве-
ликие люди: полководцы, артисты, художники, 
скульпторы и т. п. Если мы сравним этот тезис 
Конта с конфуцианским учением, то увидим, 
что и там придавалось большое значение культу 
умерших: «Если должным образом относиться 
к похоронам родителей и чтить память предков, 
то мораль в народе будет все более укреплять-
ся» [Лунь-юй, 1972, с. 141]. По мнению Такэбэ 
Тонго, управлять общественной жизнью можно 
посредством церемоний, культов и обрядов. Он 
подчеркивает, что церемония является обрядо-
вой формой социального объединения. Ученый 
различает церемонии чисто религиозные и го-
сударственные, приводя в пример коронацию 
и брачную церемонию в императорской семье 
как высшие формы воспитания национального 
единства.

Японский социолог разделяет мнение Огюста 
Конта о необходимости воспитания в обществе 
культа великих людей, сопровождаемого соот-
ветствующими церемониями и призванного 
стать важным признаком укрепления государ-
ственности. Но, в отличие от французского 
позитивиста, Такэбэ акцентирует внимание на 
необходимости церемониальных мероприятий, 
связанных с семейным характером обществен-
ных отношений в Японии, с культом почитания 
предков, родителей и семьи.

Согласно Конту, последователи позитивист-
ской философии в обществе будущего станут 
«жрецами человечества» и будут проповедовать 
позитивную мораль, отказываясь от богатства 
и почестей. Подобные идеи обнаруживаются 
и в конфуцианстве, где роль таких проповед-
ников отводится «благородным мужам» (君子; 
цзюньцзы, кунси) — достойным, совершенным 
людям, которые своим поведением поддержива-
ют порядок и равновесие в мире. Благородные 
мужи должны постоянно укрепляться в морали 
и давать советы по управлению государством, 
не думая при этом о высоких постах; «когда 

благородный муж умерен в еде, не стремится к 
удобству в жилье, расторопен в делах, сдержан 
в речах и, чтобы усовершенствовать себя, сбли-
жается с людьми, обладающими правильными 
принципами, о нем можно сказать, что он лю-
бит учиться» [Лунь-юй, 1972, с. 142], — гласит 
«Лунь-юй».

Конт трактовал государство как орган со-
циальной сплоченности, как силу, требующую 
обязательного и неукоснительного подчинения 
от каждого индивидуума. Сходным образом в 
японском конфуцианстве государство рассма-
тривается как единое «государственное тело» 
(кокутай), где каждый подданный безоговороч-
но подчиняется тому, кто управляет этим госу-
дарственным телом. 

Конт выступал за централизованное госу-
дарство с жесткой иерархической структурой 
[Осипова, 1979, с. 21]. Социальный порядок, 
по Конту, обеспечивается благодаря тому, что 
философы-позитивисты занимаются духовным 
совершенствованием каждого члена общества, 
право богатых не оспаривалось, а пролетарий 
не стремился ни к богатству, ни к полити-
ческой карьере. Равным образом конфуциан-
ство пропагандировало социальный порядок 
как взаимодействие верхов и низов в любом 
обществе. Когда Конфуция спросили о принци-
пах государственного устройства, он ответил: 
«Государь должен быть государем, сановник — 
сановником, отец — отцом, сын — сыном… 
Надо постоянно быть в напряжении, вести 
дела с чувством преданности вышестоящим… 
Если вы будете стремиться к добру, то и народ 
будет добрым. Мораль благородного мужа по-
добна ветру; мораль низкого человека подобна 
траве. Трава наклоняется туда, куда дует ветер» 
[Лунь-юй, 1972, с. 160–161]. Таким образом Кон-
фуций подчеркивал важность примера для под-
ражания, предлагаемого власть предержащими 
подданным.

В работе «Система позитивной политики, 
или Трактат по социологии, устанавливающий 
религию Человечества» (т. 1–4, 1851–1854). 
Конт предлагал для сохранения порядка и ста-
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бильности общества создать новую позитивную 
религию (ядром которой должна была стать 
социология), которая бы обеспечивала общес-
твенный консенсус и побуждала к принятию 
социального неравенства в качестве неизбеж-
ности. В японской традиции этому отвечает 
обожествление императора, также обеспечи-
вающего порядок и стабильность общества; и 
в этике Такэбэ постулируется необходимость 
выполнения общественного долга не перед аб-
страктным человечеством, как у Конта, но перед 
японским императором. Общее понятие кон-
товской «любви» Такэбэ наполняет конкретным 
содержанием «любви к императору». Он под-
черкивает, что необходимо, разумеется, любить 
отца, мать и старших по возрасту, но главное — 
надо любить императора. Такэбэ особо выделяет 
национальный культ императора, предлагая 
его вместо контовского культа абстрактного 
Человечества. Японский император имеет бо-
жественное происхождение, он является главой 
государства, незримо постоянно присутствует в 
повседневной жизни каждой японской семьи, 
распределяет в государстве права и обязан-
ности своих подданных, руководит экономикой, 
военной сферой и в конечном счете выступает 
неиссякаемым источником всеобщего почита-
ния и любви. Это самое великое божество на 
земле, и в честь него надо возводить соответ-
ствующие храмовые сооружения.

Националистический характер своей теории 
Такэбэ подчеркивает, также опираясь на сходные 
идеи Конта. Французский философ не отрицал 
благотворной роли национализма. Он, в част-
ности, писал: «Идея отечества, первоначально 
чрезвычайно ограниченная, одна только могла 
составить необходимое введение к идее челове-
чества. Из этого первобытного национализма 
возникает в средние века чувство всеобщего 
братства» [Конт, 2011, с. 154]. Главное отличие 
здесь состоит в том, что и соответствующие 
конфуцианские суждения использовались Та-
кэбэ традиционно в целях укрепления импера-

2 Этот термин можно перевести и как «наука морального исправлении».

торской власти, а идеи Конта о национализме 
излагались в контексте истории развития капи-
талистического общественного устройства.

В упомянутом выше труде «Наука морального 
воспитания» [Кёсэйгаку, 矯正学)]2, Такэбэ Тонго, 
предлагая основные принципы будущего япон-
ского «позитивного общества», поднял пробле-
му эффективного государственного управле-
ния. По замечанию историка Дайдо Ясудзиро, 
японский социолог представлял общественное 
устройство как действительную живую систему, 
включающую в себя сознание и объединяющую 
в единое целое органическую и социальную 
деятельность людей [Дайдо Ясудзиро, 1968, 
с. 179]. В данном случае оправданно говорить 
об ощутимом влиянии на социологическую 
теорию Такэбэ концепции Конта, определяю-
щего общество как некую действительность, в 
рамках которой зависящие от нее индивидуумы 
выступают некими абстракциями.

Такэбэ Тонго испытал и воздействие Г. Спен-
сера. Оно ощутимо, когда японский социолог, 
например, утверждает, что «социальная эволю-
ция — самая высокая и самая последняя ступень 
космической эволюции» [Такэбэ, 1921, с. 46–
50]. При этом ученый указывает на тот факт, что 
понятие эволюции наличествует и в восточной 
традиции. Однако социальную эволюцию япон-
ский социолог трактует как развитие человече-
ского разума, проходящего в своем становлении 
три стадии: теологическую, метафизическую 
и позитивную. В целом понятие социальной 
эволюции у Такэбэ не выходит за рамки контов-
ского учения о трех стадиях развития человече-
ского разума.

Позитивистский — фактически натуралисти-
ческий — тезис, согласно которому любое об-
щество развивается по законам природы, в теории 
Такэбэ дополняется восточным, чисто японским, 
взглядом на патерналистский характер государ-
ства. Всякое государство выступает как органиче-
ское социальное образование, поддерживающееся 
жесткой системой отношений отцов и детей, им-
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ператора и подданных. Такой общественный по-
рядок является неотъемлемой частью естественно-
го порядка и существует по законам природного 
мира [Такэбэ, 1921, с. 178–215; 1027–1085]. 

Будучи в целом позитивистскими, концеп-
ции Конта и Спенсера, с одной стороны, и с 
другой — теория Такэбэ Тонго обнаруживают 
различия, правда, менее фундаментального ха-
рактера. К примеру, в конфуцианстве вы не обна-
ружите высказанных французским социологом 
идей о необходимости социального прогресса, 
о значении обязательного разделения светской и 
духовной власти, о важной роли женщин в со-
циальном устройстве государства и пр.

Исследователь Сайто Сёдзи сравнивает взгля-
ды Такэбэ Тонго со взглядами другого видного 
японского мыслителя, одного из основателей 
японской социологической науки Като Хирою-
ки (加藤 弘之; 1836–1916) [Сайто Сёдзи, 1976, 
с. 222–228]. В частности, он отмечает, что и тот, 
и другой ратуют за приоритет патерналистских 
отношений в жестком централизованном го-
сударстве, во главе которого стоит император. 
Различие же этих теорий он выводит из раз-
личия теорий Конта и Спенсера. По мнению 
Сайто, концепция Конта более консервативна, 
поскольку французский ученый полагает, что 
индивидуум подчинен воздействию сложных 
общественных связей, а Спенсер считает общест-
во лишь некой совокупностью, простым агрега-
том индивидуумов, в котором их растворение 
недопустимо. Сайто приходит к мысли, что 
идеи Спенсера созвучны идеям либерализма 
[Сайто Сёдзи, 1976, с. 222–223]. На наш взгляд, 
в целом Сайто прав в своей констатации раз-
личия концепций двух западных позитивистов. 
Однако прямо проецировать это различие на 
теории их японских коллег не совсем правомер-
но, поскольку при этом фактически игнорирует-
ся социальный фактор появления японских тео-
рий: теория Като возникла в эпоху становления 
японского капитализма, а теория Такэбэ — уже 
в период имперского милитаризма.

Напомним читателю, что Като Хироюки вы-
ступил со своей концепцией «новых прав чело-

века», резко раскритиковав спенсеровские идеи 
«естественных прав». Эта критика послужила 
причиной спора между Като и Тоямой Маса-
кадзу, приверженцем английского позитивизма. 
Впрочем, общественно-политическая и идеоло-
гическая жизнь в Японии той поры отличалась 
высоким уровнем полемичности дискуссий в 
среде японских просветителей и ученых. Так, 
известный мыслитель Накаэ Тёмин (中江 兆民; 
1847–1901), как пишет академик Н. И. Конрад, 
«высказывает свои идеи с таким же темперамен-
том, как и другие деятели просветительского 
движения… Это он делает в виде специального 
исторического исследования, посвященного 
падению старого порядка во Франции… под-
водящего, так сказать, историческую базу под 
идеи Руссо, а также в виде [работ], пропаганди-
рующих материалистически ориентированные 
естественные науки Запада, иначе говоря, изла-
гающих научно-философские основы француз-
ской идеологии того времени. Впоследствии он 
главное внимание свое перенес именно на эту 
область и в конце концов сделался ярым про-
пагандистом позитивистской философии в духе 
Конта» [Конрад, 1978, с. 280].

Этика Такэбэ Тонго непосредственно свя-
зана с его эстетикой. По мнению ученого, 
посредством искусства можно прямо влиять 
на поведение граждан. Он даже выделяет спе-
циальный вид государственного управления — 
управление на основе искусства. Заметим, что 
понимание ученым эстетического чувства 
как такового отличается как от представлений 
Конфуция, так и от трактовок Конта. Такэбэ 
особо ценил образцы так называемого искус-
ства природы, когда сама природа предстает 
перед человеком как творение искусства. По 
существу, речь идет об умении индивидуума в 
первую очередь созерцать и понимать красоту 
окружающего мира в духе дзэн-буддийских 
представлений. Согласно последним, человек 
не должен вмешиваться в природу, поэтому 
традиционные поэты и художники, придер-
живающиеся дзэн-буддийских взглядов, всег-
да старались отобразить окружающую среду 
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аутентично, таковой, какой она является на 
самом деле.

Что касается социального устройства, то 
Такэбэ предлагает организацию порядка «вер-
хов и низов», сходную с моделью позитивного 
общества Конта с его четким распределением 
обязанностей между гражданами. При этом 
Такэбэ настаивает на разграничении областей 
социальной политики и религии (преиму-
щественно, буддизма). Последняя, по мнению 
японского социолога, служит делу социального 
управления человеческим поведением, отда-
вая своеобразные «приказы» в виде различных 
религиозных нормативов. Религия не должна 
вмешиваться в политику, она должна сосредо-
точиваться в основном на воспитании народа: 
«Политика — это государство, религия — это 
воспитание» — читаем у Такэбэ [Такэбэ, 1921, 
с. 662].

Вообще надо отметить, что, позаимствовав 
некоторые теоретические идеи Конта, Такэбэ 
Тонго попытался наполнить их конкретным 
содержанием традиционных дальневосточ-
ных учений. В целом «конкретность» мышле-
ния — одна из особенностей дальневосточной 
культуры, нашедшая воплощение в иероглифи-
ческой письменности, существенно повлияла на 
знакомство и усвоение японцами абстрактного 
знания Запада. Именно западным влиянием 

объясняется попытка Такэбэ определить «про-
гресс и порядок», в качестве движущей силы 
социального развития, напоминающей органи-
зацию «позитивного общества» Конта. В таком 
обществе, по мнению японского социолога, 
каждый человек должен стремиться к нравствен-
ному усовершенствованию, а человечество в 
целом — к некоему «социальному идеалу», под 
которым Конт имел в виду общество будущего. 
В основе контовской концепции социальной 
динамики лежит закон о трех стадиях развития 
научного знания. Такэбэ конкретизирует эту 
концепцию, наделяя каждую из стадий пятью 
качествами, что наглядно видно из следующей 
таблицы (Табл. 1) [Такэбэ, 1921, с. 878].

Японский исследователь ХХ в. Дайдо Ясудзи-
ро полагает, что в данном случае вполне право-
мерно говорить о принципиальном развитии 
японским социологом контовской концепции 
[Дайдо, 1968, с. 179–180] Однако на наш взгляд, 
это не совсем так, поскольку все качества, ука-
занные в таблице Такэбэ, были уже достаточно 
явно обозначены Контом (таково, к примеру, 
деление на нецивилизованные, полуцивили-
зованные и цивилизованные общества в ходе 
исторического развития), хотя и не были им 
четко систематизированы.

Новыми отличительными особенностями со-
циологической концепции Такэбэ Тонго стали ее 

Три стадии Теологическая Метафизическая Позитивная

1. Форма идей пассивная
освобождение от 

пассивной
активная

2. Методы подражание сомнение критика

3. Источник идей из физического мира
из индивидуального 

мира
из общественного мира

4. Содержание идей
Просвещенная 

монархия
свободные граждане

общественное 
сотрудничество

5. Характеристика обществ нецивилизованные полуцивилизованные цивилизованные

Табл. 1. Концепция трех стадий развития научного знания. По: [Такэбэ, 1921, с. 878]

Table 1. The concept of three stages in the development of scientific knowledge. Source: [Takebe, 1921, p. 878]
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национализм и антикоммунизм. Ученый выступал 
с резкой критикой демократических основ госу-
дарства, полагая, что демократия в итоге приведет 
к разрушению общественных устоев [Такэбэ, 1930, 
с. 268–298]. Он также подверг осуждению социа-
листические теории и революционные движения. 

Завершая наше короткое исследование, мы 
можем констатировать тот факт, что в период 
Мэйдзи западное влияние явственно проявилось 
в сфере философского знания, социологии, по-
литики, науки и искусства. В то же время оно не 
привело к разрушению традиционных японских 
стереотипов социального сознания, поскольку 
именно данные стереотипы эксплуатировались 
национальными идеологами, такими как Такэбэ 
Тонго, в качестве основы сохранения духовного 
единства японского общества. Такэбэ, используя 
работы Конта, предпринял довольно успешную 
попытку создания социологической методоло-
гии, в которой сочетались бы социальный эво-
люционизм Запада и конфуцианская традиция 
Дальнего Востока.
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Статья посвящена исследованиям Ю. Н. Рериха (1902–1960) в области центральноазиатского 
искусства. По мнению ученого, Великий шелковый путь надо было рассматривать не только как 
караванную дорогу, осуществлявшую торговый взаимообмен между странами древнего и средне-
векового мира, но и как важную систему артерий культурного взаимообмена. Особую роль в раз-
витии искусства региона, объединяемого дорогами Великого шелкового пути, играла Кушанская 
империя, основанная тохарами, принявшими буддизм в качестве господствующей религии. При 
кушанах буддизм стал распространяться вдоль артерий Великого шелкового пути, в результате 
чего возник пояс буддийской культуры большой протяженности, в основу которой легло индий-
ское искусство, переосмысленное мастерами местных традиций, — по мнению Ю. Н. Рериха, 
уникальный исторический и культурный феномен. В 1923–1928 гг. Ю. Н. Рерих совершил боль-
шое путешествие в рамках Центральноазиатской экспедиции его отца. Часть экспедиции про-
легала по древним трассам Великого шелкового пути. В экспедиции ученому удалось исследовать 
целый ряд шедевров буддийского искусства, описать их, а некоторые и сфотографировать. Рерих 
одним из первых высказал мнение, что Центральная Азия, Западный и Восточный Туркестан 
стали своеобразным плавильным котлом, где происходила встреча и синтез индийских, иранских 
и китайских художественных стилей, повлиявших на становление буддийского искусства Тибета 
и китайского искусства XIII–XIV вв. периода династий Юань и Мин.
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Научное наследие Ю. Н. Рериха (1902–1960) 
многогранно, оно касается тибетологии, сан-
скритологии и индологии, монголистики, эт-
нологии и антропологии народов Азии, общей
истории Востока. Одним из направлений его
научных исследований была также философия и
история восточного искусства.

Отец Юрия Н. К. Рерих (1874–1947), всемир-
но известный художник, не только привил сыну 
любовь к искусству, но и помог освоить азы ху-
дожественного ремесла: мальчик хорошо рисо-
вал (его художественные работы сохранились). 
С юношеских лет Юрия интересовали истоки 
русского искусства, его связь с восточными мо-
тивами. Позже, сравнивая русское иконописное 
искусство и тибетскую живопись, он писал, что 
«русское искусство иконописи хранит многие 
художественные традиции Востока» [Рерих, 
2000, с. 31]. Через Византию, искусство кото-

рой, особенно в позднем периоде, Рерих считал 
восточным, в Россию, по его мнению, проникли 
индо-персидские влияния.

В конце 1923 г. Рерихи прибыли в Даржилинг 
на границе с Сиккимом, где начали подготовку 
к большой экспедиции в Центральную Азию. 
Они погрузились в мир буддизма. Лишь неза-
долго до этого Юрий получил степень магистра 
индийской словесности и начал свою научную 
работу с изучения искусства тибетского буддиз-
ма. В 1925 г. на английском языке вышла в свет 
его небольшая монография «Тибетская живо-
пись» [Roerich, 1925], ставшая первым научным 
исследованием тибетского искусства, сохраняю-
щим ценность до сих пор. 

В Даржилинге Рерихи начинают собирать 
коллекцию тибетских религиозных полотен –– 
тханок, а также статуэтки из бронзы, продолжая 
составление коллекции и в последующие годы, 

Ключевые слова: Ю. Н. Рерих, Великий шелковый путь, Кушанская империя, буддизм, искус-
ство Центральной Азии
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The paper discusses the studies of Yury N. Roerich (1902–1960) in the field of Central Asian art. 
In his opinion, the Great Silk Road should be considered not only as a caravan road providing trade
routes between the countries of the ancient and medieval world, but also as an important arterial
system of cultural interchange. The Kushan Empire, founded by the Tochars, who adopted Buddhism
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уже в индийской долине Кулу. В результате была 
собрана уникальная коллекция, насчитывающая 
несколько сотен тханок, впоследствии разо-
шедшихся по разным собраниям. В настоящее 
время тханки из коллекции Рерихов находятся 
в крупнейших музеях –– в Государственном 
Эрмитаже (44 единицы хранения) [Елихина, 
2010], в Государственном музее Востока (29 еди-
ниц хранения), в экспозиции Тибетского дома в 
Нью-Йорке. В Рериховском кабинете в Инсти-
туте востоковедения РАН в Москве находятся 
24 тханки.

Методология исследования 
центральноазиатского 
искусства

Рерих выработал особый метод, который 
можно охарактеризовать как анализ, произво-
дившийся от общего к частному. Сначала опи-
сывалась общая историко-культурная картина, 
приложимая к изучаемому памятнику, после 
чего проходил разбор частных моментов. Кроме 
того, Рерих использовал метод синтеза, когда в 
рассмотрение включались вся доступная инфор-
мация, связанная с предметом исследования. 
Таким образом ученому удавалось выявлять 
определенные закономерности, позволявшие 
проследить не только эволюцию художествен-
ных образов, но и оказываемые на них влияния.

Следующей важной чертой рериховских ис-
следований является акцент на развитие куль-
туры того или иного народа, страны, всего 
большого региона, каким являлась Центральная 
Азия. Цивилизации возникают и разрушают-
ся, но культурное наследие, в чем был уверен 
ученый, передается последующим поколениям, 
иначе не существовало бы исторической преем-
ственности. Искусство как важная часть культу-
ры, особенно в древнем и средневековом мире, 
является показателем уровня развития государ-
ства и народа, своеобразным носителем знаний 
о соответствующей исторической эпохе.

Важной также была точка зрения ученого на 
общую историю и культуру большого региона, 

так или иначе связанного с системой артерий 
Великого шелкового пути. До открытия мор-
ских путей вокруг Азии древние народы создали 
уникальную систему сухопутных путей, соеди-
нившую огромные территории по широтной 
линии от Атлантического до Тихого океанов, 
а по меридиональной — север Евразии с побе-
режьем Индийского океана. Термин «Великий 
шелковый путь» был введен в 1877 г. немецким 
географом Фердинандом фон Рихтгофеном и в 
основном рассматривался как сухопутный путь 
из Китая в средиземноморские страны. Рерих 
же рассматривал его и в меридиональном на-
правлении, где Индия занимала важное положе-
ние, ибо из нее шло влияние на север и северо-
запад вплоть до Британских островов, на северо-
восток до Японии и в Юго-Восточную Азию.

Основой культуры региона Великого шелко-
вого пути Рерих считал индийское культурное 
наследие, его территорию он рассматривал как 
часть великого Индийского культурного конти-
нента. В большой статье «Индология в России» 
он писал: «Географическая близость и истори-
ческие связи побудили русских ученых уделить 
особое внимание изучению и исследованию 
Центральной Азии (Туркестана, Монголии, 
Тибета), региона, который в течение первого 
тысячелетия нашей эры являлся частью великого 
Индийского культурного континента, многие 
места которого до сих пор хранят бесценное 
наследие индийской культуры и мысли» [Рерих, 
1999(a), с. 198].

По мнению Рериха, Великий шелковый путь 
надо рассматривать не только как караванную 
дорогу, осуществляющую торговый взаимо-
обмен между странами древнего и средневеко-
вого мира, но и как важную систему артерий 
культурного взаимообмена. Именно такой под-
ход позволял ему говорить о единстве эволюции 
культуры древнего мира. 

Следующий важный вывод в отношении 
межкультурного взаимодействия в древности 
ученый делает, отвечая на вопрос о том, какая 
идейная платформа стала основной для это-
го культурного взаимодействия и развития. 
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Отвечая на вопрос, ученый утверждает, что та-
кой мощной культурообразующей силой стала 
именно идеология буддизма. Он считал буддизм 
«главным культурным воспитателем городов-
оазисов, расположенных по великим торговым 
путям Средней Азии» [Рерих, 2004, с. 330].

Рерих не отрицает, что и добуддийская куль-
тура, религиозной основой которой являлось 
поклонение природе, солнцу, космосу, их 
одухотворение и осознание неотделенности 
человека от этого одухотворенного природно-
космического мира, также связывала воедино 
народы в древности. Однако он полагал, что 
для того, чтобы доказать это влияние, требова-
лись дальнейшие исследования, в чем должно 
было помочь развитие археологии, потому что 
известные древние письменные источники не 
предоставляют полностью исчерпывающую ин-
формацию о столь далеких временах. 

Что касается буддизма, то, по мнению учено-
го, существует достаточно свидетельств, чтобы 
попытаться обрисовать культурный мир в эпоху 
распространения буддизма из Индии по древним 
караванным путям и его широкого распростра-
нения в Евразии. В статье «Культурное единство 
Азии» Рерих писал: «Несмотря на удивительное 
разнообразие народов, языков и религий, сло-
жившееся в Азии, внимательный наблюдатель 
может заметить определенный культурный суб-
страт, доживший до наших дней и общий для 
большей части Азии. Это культурное единство 
было, вероятно, более выраженным в эпоху до 
X в. н. э., и оно обязано своим существованием 
буддизму» [Рерих, 1999(b), с. 20].

По древним караванным путям из Индии 
в Центральную Азию (они же пути распро-
странения буддизма) проходил маршрут и 
Центрально-Азиатской экспедиции Н. К. Рери-
ха. В Кашмире, Ладакхе, и далее в Восточном 
Туркестане, в таких городах, как Хотан, Кашгар, 
Кучар, Карашар, — повсюду Ю. Н. Рерих искал 
следы буддийского наследия. Именно на местах 
он убедился, насколько глубоко индийские изо-
бразительные образы проникли в буддийское 
искусство проживавших здесь народов.

Отправной точкой для исследований Юрий 
Рерих считал художественную традицию Ад-
жанты как наиболее характерную в буддийском 
изобразительном искусстве. Пещерные храмы 
Аджанты создавались несколько столетий с I в. 
до н. э. по VII в. н. э. Наибольший расцвет ис-
кусство Аджанты получило в период V–VI вв., 
когда были созданы наиболее совершенные 
скульптурные и живописные образцы. Живо-
писное искусство Аджанты считают вершиной 
древней живописи Индии.

Кстати, первое достойное воспроизведение 
этого памятника было сделано русским востоко-
ведом-археологом и искусствоведом В. В. Голу-
бевым (1878–1945), в 1910–1911 гг. принявшим 
участие в археологической экспедиции в Ин-
дии. Оттуда Голубев привез более 300 снимков 
росписей пещерных храмов Аджанты. Рерих 
писал: «В настоящее время эта исключительная 
коллекция снимков составляет гордость архива 
Музея Гимэ. О научных результатах своих ра-
бот В. В. Голубев сообщил в докладе «Peintures 
bouddhiques aux Indes», напечатанном в «Annales 
du Musee Guimet» (T. XL, 1913)» [Рерих, 1999(c), 
с. 228]. 

Роль Кушанской 
империи в развитии 
центральноазиатского 
искусства

Уникальным явлением в древней азиатской 
культуре было соприкосновение и затем синтез 
индийских и греческих изобразительных обра-
зов. В особенности это касается скульптуры. Хо-
рошо известно, насколько совершенным было 
скульптурное мастерство греческих мастеров. 
Греко-индийский синтез в искусстве получил 
свое развитие именно в эпоху распространения 
буддизма, ставшего господствующей религией в 
Кушанской империи.

Основателями Империи кушан стали тохары, 
выходцы из глубин Центральной Азии. Тохар-
скому наследию Рерих уделял особое внимание. 
Роль тохаров в истории он видел не только в 
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образовании уникального буддийского госу-
дарства, каким являлось Кушанское царство, но 
и в том, что они стали инициаторами масштаб-
ного культурного строительства в Азии. Как бы 
это ни было невероятно, но современная евра-
зийская культура во многом обязана культурно-
му взлету тех далеких времен и имеет прямую 
преемственность от культуры тохаров-кушан. 

В территорию Кушанской империи вошли 
дальние караванные пути Центральной Азии, 
что позволило империи превратиться в область 
мощного культурного и духовного обмена. Ве-
ликий шелковый путь в правление кушан укре-
пил свое значение в деле взаимодействия стран 
и народов. Именно в кушанскую эпоху, благо-
даря оживленным контактам вдоль Великого 
шелкового пути, возникли прочные связи между 
Римским Востоком и Дальним Востоком. Благо-
даря этим связям в оба региона проникали путе-
шественники с противоположных окраин. Как 
греко-римские, так и китайские ученые остави-
ли записи, по которым мы можем судить о тех 
древних контактах. Такие античные писатели, 
как Птолемей (90–168) и Марин Тирский (70–
130) описали участки пути, шедшего из Сирии в 
Индию и Китай. В свою очередь, китайские пу-
тешественники Фасянь (337–422) и Сюаньцзан 
(602–664) рассказали о пути из Китая в Индию.

Ю. Н. Рерих считал, что утверждение буддиз-
ма в империи представляет собой неоспоримое 
достижение Кушанской династии. Буддизм стал 
распространяться вдоль артерий Великого шелко-
вого пути, привнося туда культуру, которая несла 
в себе образцы древнего индийского искусства. В 
центральноазиатский регион проник санскрит, 
а вместе с ним и индийская ученость. Санскрит 
в ту эпоху был языком культуры Центральной 
Азии, подобно латыни средневековой Европы. 
Индийский город Наланда, где располагался 
буддийский университет, был образовательным 
и культурным центром не только Индии, но и 
Центральной Азии, почти во всех оазисах кото-
рой находились колонии индийских купцов.

Рерих писал: «Буддизм начал свое движение 
на север за могучий барьер Гиндукуша в эпо-

ху оживленных культурных контактов между 
эллинистическим миром и Древней Индией, 
которым способствовало образование греко-
бактрийского государства, основанного на тер-
ритории современного Афганистана. Создание 
могущественной Кушанской империи в I в. н. э., 
охватившей помимо большей части Северной 
Индии дальние караванные пути Центральной 
Азии, облегчило обмен культурными ценностя-
ми. Именно в кушанскую эпоху буддизм проч-
но укрепился в Центральной Азии, к западу и 
к востоку от разделительной линии Памир — 
Тянь-Шань» [Рерих, 1999 (b), с. 20–21].

Путь буддизма из Индии на Дальний Восток 
отмечен такими памятниками, как Бамиан в 
Афганистане, комплекс пещерных храмов Дунь-
хуана в провинции Ганьсу в Северо-Западном 
Китае, Утайшань в провинции Шаньси в Север-
ном Китае и, наконец, храм Хорюдзи в Японии. 
Сюда древние мастера перенесли традицию буд-
дийской скульптуры и живописи, схожую с ху-
дожественными образцами аджантской школы. 
Возникали удивительные пещерные монастыри, 
поражающие своей грандиозностью до сих пор 
(Илл. 1). 

Таким образом образовался пояс буддийской 
культуры большой протяженности, основой 
которой стало индийское искусство, переос-
мысленное мастерами местных традиций. Это 
явление, по мнению Рериха, можно считать 
уникальным историческим и культурным фе-
номеном, когда от Аральского моря до Тихого 
океана возникло пространство единой куль-
туры. Эта культура преимущественно была 
буддийской по идеологии, но по художествен-
ному выражению она была индийской. Эпоха 
культурного единства существовала в Евразии 
на протяжении около тысячелетия, пока не на-
ступило господство ислама сначала в западной 
части Центральной Азии в VIII–IX вв., а затем и 
в восточной —в X–XIV вв. 

Рерих отмечал, что культурное единство 
огромного региона способствовало тому, что 
паломники и путешественники различных ре-
лигий: индийские садху, буддисты, христиане 
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разных толков, гностики и манихеи, зерваниты 
и митраисты, зороастрийцы и приверженцы 
других древних религий могли странствовать в 
этом огромном пространстве, не боясь ни при-
родных, ни религиозных, ни политических пре-
пятствий. Хорошими примерами являются уже 
упоминаемые путешествия в Индию китайских 
буддийских монахов Фасяня и Сюаньцзана.

В кушанскую эпоху буддизм разделился на два 
основных направления — махаяну и хинаяну. 
Но это разделение, в отличие, например, от из-
вестного в истории христианства, не означало 
раскола. Монахи обоих направлений продолжа-
ли общаться и иногда даже проживали в одних и 
тех же монастырях.

На территории Кушанской империи махаяна 
получила наибольшее развитие. Это отразилось 
в культе дхьяни-будды (dhyani-buddha) и теории 
о трех телах (trikaya) Будды. Особое значение 
приобрел культ бодхисаттв (bodhisattva). Эти 
тенденции нашли отражение и в искусстве. Изо-
бражение бодхисаттв стало излюбленным сюже-
том буддийских мастеров Центральной Азии.

Особенности буддийского 
искусства Афганистана

Историю развития центральноазиатского буд-
дийского искусства Рерих предлагает начинать 
рассматривать с изобразительной традиции 

Илл. 1. Великий Шелковый путь 
По: [Пещеры Тысячи Будд. Российские экспедиции на Шелковом пути. К 190-летию Азиатского музея

Каталог выставки. СПб.: ГЭ, 2008, с. 15]

Fig. 1. The Great Silk Road
Source: [Thousand Buddha Caves. Russian Expeditions on the Silk Road. To the 190th Anniversary of the Asian 

Museum. Exhibition Catalogue. St. Petersburg: State Hermitage, 2008, p. 15]
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Гандхары. «Гандхара, –– пишет Рерих, –– в ку-
шанскую эпоху сделалась в буквальном смыс-
ле святой землей буддизма, куда были перене-
сены многие буддийские легенды Центральной 
Индии» [Рерих, 2004, с. 332] (Илл. 2). 

Из Малой Азии сюда пришли мастера элли-
нистической школы, шедевры которой были 
созданы в Эфесе, Антиохии и Пальмире. Леген-
дарная история основателя буддизма стала изо-
бражаться по-новому. Произошел переход от 
древне-буддийского символизма к пластическо-
му изображению Будды. «Здесь, в плодородной 
и многолюдной Гандхаре, появилась та школа 
искусства, –– писал ученый, –– которая создала 
первые пластические образы Будды Шакьямуни, 
Майтрейи — Будды будущего века, и Ваджрапа-
ни» [Рерих, 2004, с. 332].

Вот как охарактеризовал гандхарское искус-
ство Далай-лама XIV: «Одной из отличительных 
черт гандхарской школы искусства, появившей-
ся на северо-западе Индии, стало то, что она 
многое взяла из искусства классической Греции. 

Таким образом, с одной стороны эти изображе-
ния всецело передают ощущение внутреннего 
мира, который достигается следованием пути 
Будды, с другой стороны они позволяют по-
нимать людей, которые ходили, говорили, спали 
так же, как и мы. На мой взгляд, это очень важ-
но. Эти фигуры вдохновляют не только потому, 
что описывают общую цель, но и потому что 
передают чувство, что простые люди, как и мы, 
могут достигнуть ее, если постараются» [Dalai 
Lama, 2000, р. 7].

В археологии буддизма, по мнению Рериха, 
особое место должен занять Афганистан. Тер-
ритория современного Афганистана находилась 
в самой середине Великого шелкового пути, ее 
можно считать перекрестком древних цивилиза-
ций. Здесь встретились античная и буддийская 
культуры. В первые века нашей эры их взаи-
модействие и породило ту самую уникальную 
культуру Гандхары, занимавшей в древности 
территории Афганистана, Пакистана и Средней 
Азии. 

Илл. 2. Будда. Ок. 300 г. 
Тахти-Бахи (Гандхара) 
По: [Рерих Ю. Н. История Средней 

Азии. Т. I. М.: МЦР, 2004, с. 334]

Fig. 2. Buddha. Ca. 300
Takhti Bahi (Gandhara)
Source: [Roerich Yury N. The History of 

Inner Asia. Vol. I. Moscow: MTsR, 2004, 

p. 334]
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Помимо произведений мастеров древней 
Гандхары, здесь были обнаружены самые древ-
ние в мире коллекции изделий из слоновой 
кости, завезенные из Индии, первые изделия 
из стекла, попавшие сюда из Александрии, 
уникальная коллекция китайских ваз эпохи ди-
настии Хань (206 г. до н. э. — 220 г. н. э.), пред-
меты парфянского и персидского искусства и 
многие другие артефакты, нашедшие свое место 
в музеях.

В первые века нашей эры наряду с буддизмом 
на территории Афганистана и Центральной 
Азии мирно сосуществовали различные рели-

гиозные движения, секты, философские школы. 
В IV в. здесь процветали христианские общины 
несториан. Буддийские и христианские мо-
настыри продолжали действовать даже после 
арабского завоевания этих земель в VII–VIII вв. 
и распространения ислама на территории 
Афганистана. 

На территории Афганистана буддизм достиг 
высочайшего развития. Здесь в Капише (Kapisa) 
находилась летняя резиденция кушанского царя 
Канишки (правил: 103–125). В Хадде (Haḍḍa) в 
одном из монастырей по преданию хранилась 
буддийская реликвия –– фрагмент черепа Будды. 

Илл. 3. Бодхисаттва Падмапани (Авалокитешвара) 
Аджанта (Индия). V в. 

По: [Рерих Ю. Н. Буддизм и культурное единство 

Азии. М.: МЦР, 2002

Цветная вклейка]

Fig. 3. Bodhisattva Padmapani (Avalokitesvara)
Ajanta (India). 5th century

Source: [Roerich Yury N. Buddhism and the Cultural 

Unity of Asia. Moscow: MTsR, 2002. Color Plates]

Илл. 4. Бодхисаттва Ваджрапани 
Аджанта (Индия). V в. 

По: [Рерих Ю. Н. Буддизм и культурное единство 

Азии. М.: МЦР, 2002

Цветная вклейка]

Fig. 4. Bodhisattva Vajrapani 
Ajanta (India). 5th century

Source: [Roerich Yury N. Buddhism and the Cultural 

Unity of Asia. Moscow: MTsR, 2002. Color Plates]
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Такие древние буддийские центры, как Нагара-
хада (современный Джелалабад), Хадда, Капиш 
(Беграм) и Бамиан, по мнению Рериха, могли 
многое рассказать о великолепных временах 
расцвета буддийской культуры. Эти места были 
своеобразным пограничьем между индийской и 
центральноазиатской половинами Кушанской 
империи. Они также стали отправным пун-
ктом для начала движения гандхарской индо-
греческой художественной школы, во-первых, 
в Северную Индию, повлиявшую в свое время 
на искусство Аджанты (Илл. 3, 4) и Матхуры, и, 
во-вторых, на далекий северо-восток к берегам 
Тихого океана. 

Искусство Хадды III–IV вв. Рерих считал ис-
ключительным по уровню отражения образов 
индо-греческого искусства. Он замечал: «Осо-
бого внимания заслуживают глиняные фигурки, 
изумительно передающие типы среднеазиатских 
кочевников и монахов буддийских общин. Эти 
изображения, полные неподдельного реализма, 
сохранили для нас суровые облики средне-
азиатских наемников, кушан-скифов, тохаров, 
а также образы буддийских монахов, среди ко-
торых было много уроженцев местного края, в 
чьих обликах уже отразилось умиротворяющее 
влияние буддизма» [Рерих, 2004, с. 335]. 

Бамианская долина образует естественный 
проход в неприступных горах Центрального 
Гиндукуша, открывая путь к Балху, в Централь-
ную Азию, а также связывая Балх с Кабулом, 
Индией и Китаем. Здесь пролегал в прошлом 
главный трансазиатский маршрут Великого 
шелкового пути, а также находился один из 
путей из Индии в Россию. Через Бамианскую 
долину проходили торговые караваны, странст-
вующие монахи и богомольцы, орды кочевни-
ков и полчища завоевателей. В Бамиане находи-
ли пристанище многие деятели наук, искусства 
и ремесел, бежавшие от гнета средневековых 
деспотий. Произведения целой когорты фило-
софов, мыслителей, поэтов и художников Вос-
тока связаны с Бамианом.

Со стороны одного из ближайших перевалов 
перед путниками открывалась грандиозная па-

Илл. 5. Майтрейя. Настенная живопись. VII в. 

Фундукистан (Афганистан) 

По: [Рерих Ю. Н. История Средней Азии. Т. I. М.: 

МЦР, 2004, с. 423]

Fig. 5. Maitreya. Wall painting. 7th century

Fondukistan (Afghanistan)

Source: [Roerich Yury N. The History of Inner Asia. 

Vol. 1. Moscow.: MTsR, 2004, p. 423]
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норама Бамианской долины с видом на буддий-
ский монастырь с двумя высеченными в толще 
отвесных скал огромными статуями: одна вы-
сотой 53,5 м, другая –– 37 м. Когда-то они были 
покрыты гипсом и позолочены. Как считали 
побывавшие там путешественники, у подножия 
большой скульптуры ощущалось ее особое воз-
действие на человека. Впечатление ирреальности 
и фантастической грандиозности усиливалось 
идеей сверхъестественной мощи и величия духа 
по сравнению с быстротечной жизнью земного 
человека, которую древние ваятели выразили не 
только в колоссальных размерах статуй, но и в 
умелом использовании особенностей скальной 
архитектуры, органически сливавшейся с гор-
ным ландшафтом. 

Внутренние стены ниш, где находились из-
ваяния, были покрыты фресками и орнамента-
ми. Фрески Бамиана менее известны, чем скуль-

птуры. Тем не менее их изучение также важно. 
Как отмечал Рерих, во фресках Бамиана и Фун-
дукистана можно заметить, как в гандхарское ис-
кусство проникают иранские мотивы (Илл. 5). 

Свои обиталища буддийские монахи сооруди-
ли прямо внутри огромной фигуры, которая со-
общалась со скалой, а также рядом с ней, украсив 
яркой живописью на буддийские темы. Статуя 
была превращена в огромный храм-монастырь.

Особый резонанс бамианские статуи Будд 
получили после того, как талибы предприняли 
попытку их уничтожить и, в конце концов, взор-
вали их в 2001 г. (см., например: [Христофоров, 
2022; Седов, Стародубцева, 2021]). Это событие 
показало, что человечество фактически бессиль-
но противостоять относительно небольшой 
группе вандалов. Все обращения со стороны 
ООН, ЮНЕСКО, многих других организаций 
не возымели действия, даже предложения купить 

Илл. 6. Колоссальная статуя Будды. V в. 

Бамиан (Афганистан) 

По: [Рерих Ю. Н. История Средней Азии. Т. I. М.: 

МЦР, 2004, с. 338]

Fig. 6. Colossal Buddha statue. 5th century

Bamiyan (Afghanistan)

Source: [Roerich Yury N. The History of Inner Asia. 

Vol. 1. Moscow: MTsR, 2004, p. 338]

Илл. 7. Бодхисаттвы. Роспись свода пещерного 

храма. VIII–IX вв. Кумтура 

По: [Рерих Ю. Н. История Средней Азии. Т. II. М.: 

МЦР, 2007, с. 190]

Fig. 7. Bodhisattvas. Painting of the vault of the cave 

temple. 8th–9th centuries. Qumtura

Source: [Roerich Yury N. The History of Inner Asia. 

Moscow: MTsR, 2007, p. 190]
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и вывезти статуи, последовавшие от Ирана, Ин-
дии, Греции, Нью-Йоркского музея искусств, 
были отклонены. 

Мировому сообществу необходимо выучить 
горький урок о сплочении сил во имя культу-
ры и мира, о сплочении адекватных средств 
для защиты общечеловеческих святынь. В этой 
связи по-новому выступает Пакт защиты куль-
турных ценностей Н. К. Рериха, так называе-
мый Пакт Рериха, подписанный рядом госу-
дарств в 1935 году. Так, старший Рерих писал: 
«Повелительно принять немедленные меры, 
чтобы оградить от опасности благородное на-
следие Прошлого для славного Будущего. Это 
произойдет тогда, когда все страны торжествен-
но поклянутся охранять сокровища культуры, 
которые, в сущности, принадлежат не одному 
народу, но миру. Этим путем мы можем создать 
еще одно приближение к расцвету Культуры и 
Мира» [Рерих, 1992, с. 70]. В настоящее время 
рассматривается возможность восстановле-
ния бамианских статуй (Илл. 6).

Ю. Н. Рерих рассматривал Бамиан как связу-
ющее звено между пещерными храмами Аджан-
ты и пещерными храмами Центральной Азии. 
В Бамиане, по мнению Рериха, находятся истоки 

буддийского искусства городов-оазисов Тарим-
ского бассейна, перенесенного отсюда в район Ку-
чара и Карашара: как упоминает ученый, его эле-
менты можно найти в росписях Кызыла, Кумтуры 
(Qumtura) и Муртука (Bezeklik-Murtuk) (Илл. 7). 

Гандхарская культура наложила отпечаток на 
буддийское искусство Матхуры (Муттры к югу 
от Дели и к северу от Агры), которое Рерих со-
поставлял с центральноазиатским буддийским 
искусством. В Матхуре в конце I и во II в. по-
лучила развитие яркая художественная школа 
скульптуры, о чем свидетельствуют матхурские 
скульптуры из красного песчаника. Как за-
мечает ученый, матхурская школа, имеющая 
корни в искусстве Центральной Индии, была 
не лишена эллинистического влияния, которое 
проникало сюда из Гандхары (Илл. 8). 

Гадхарский стиль был усовершенствован ху-
дожественными школами Матхуры, Амаравати, 
школами эпохи Гуптов (IV–VI вв.), и, наконец, 
школами пещерных храмов Аджанты и Эллоры. 
Таким образом, художественную школу эпохи 
Гуптов можно считать следующим звеном в 
развитии буддийского искусства, когда худо-
жественные образы пантеона махаяны были усо-
вершенствованы и канонизированы.

Илл. 8. Будда на троне с предстоя-
щими. Красный песчаник. Начало 

II в. Стела из Катры близ Матхуры 

(Индия) 

По: [Рерих Ю. Н. История Средней 

Азии. Т. I. М.: МЦР, 2004, с. 411]

Fig. 8. Buddha enthroned with 
donators. Red sandstone. Beg. of the 

2nd century. Stele from Qatra near 

Mathura (India)

Source: [Roerich Yury N. The History 

of Inner Asia. Moscow: MTsR, 2004, 

p. 411]
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Нужно отметить, что кушанская эпоха стала 
не только эпохой расцвета религиозного искус-
ства, но и способствовала развитию стиля в юве-
лирных изделиях, оружии, конском снаряжении 
и предметах обихода. Это влияние докатилось 
и до юга России. О связи между древними ин-
дийской и русской культурой свидетельствуют 
находки в южнорусских курганах, о чем писал 
еще один из наставников Ю. Н. Рериха русский 
историк М. И. Ростовцев [Ростовцев, 1926, 
с. 239–257]. Влияние искусства Кушанской 
эпохи достигло и Европы, повлияв на развитие 
раннесредневекового европейского искусства 
(Илл. 9, 10).

Рерих отмечал, что буддийские художествен-
ные традиции распространялись вдоль Вели-
кого шелкового пути несколькими волнами. 
Первоначальное влияние оказала школа Гандха-
ры, затем искусство эпохи Гуптов. Постепенно 
буддийское искусство проникло и в Китай — 
расцвет буддийского искусства в Северном Ки-
тае наблюдается в V в. Как отмечает Рерих, эту 
эпоху справедливо сравнивают с эпохой рас-
цвета готического искусства в Европе в раннем 

Илл. 9. Кушанское царство. Древний мир в начале II в. 

По: [Рерих Ю. Н. История Средней Азии. Т. I. М.: МЦР, 2004, с. 329]

Fig. 9. Kushan Empire. The ancient world at the beginning of the 2nd century

Source: [Roerich Yury N. The History of Inner Asia. Moscow: MTsR, 2004, p. 329]

Илл. 10. Донаторы (тохары). Настенная живопись 

VII в. Кизил 

По: [Рерих Ю. Н. История Средней Азии. Т.  I. М.: 

МЦР, 2007, с. 163]

Fig. 10. Donators (Tokhars). Wall painting

7th century. Qyzyl

Source: [Roerich Yury N. The History of Inner Asia

Moscow: MTsR, 2007, p. 163]
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средневековье. Ученый отмечает мощные ан-
самбли храмов Юньгана (414–520) и Лунмыня 
(494–759).

Художественный стиль скульптур Юньгана 
и Лунмыня демонстрирует новые влияния, от-
ражающие в лицах бодхисаттв черты североки-
тайских кочевников. Но индийская традиция, 
характеризующаяся изяществом пропорций, 
четкостью изображения скульптурных деталей, 
мягкостью и округлостью форм, продолжает 
просматриваться весьма наглядно. 

Центральная Азия, Западный и Восточный 
Туркестан стали своеобразным плавильным кот-
лом, где происходила встреча и синтез индий-
ских, иранских и китайских художественных 
стилей, повлиявших на становление буддий-
ского искусства Тибета, а также китайского ис-
кусства XIII–XIV вв. периода династий Юань и 
Мин.

Особенности буддийского 
искусства Ладакха

Ю. Н. Рерих был не только кабинетным уче-
ным. Ему представилась уникальная возмож-
ность работать в полевых условиях. В 1923–
1928 гг. он совершил большое путешествие в 
рамках Центрально-Азиатской экспедиции отца, 
часть которой пролегала по древним дорогам 
Великого шелкового пути. В экспедиции учено-
му удалось исследовать целый ряд шедевров буд-
дийского искусства, описать их, а некоторые и 
сфотографировать. Описание маршрута, а также 
результаты исследований экспедиции были опу-
бликованы в большом томе «По тропам Сре-
динной Азии. Пять лет полевых исследований 
с Центрально-Азиатской экспедицией Рериха» 
на английском языке в США в 1931 г. [Roerich, 
1931]. 

Из Кашмира, где начиналась экспедиция, Ре-
рихи проследовали древним караванным путем 
в Ладакх –– крупный центр развития буддий-
ской культуры Северо-восточной Индии и За-
падного Тибета. Период X–XI вв. отмечен взле-
том культуры в Западном Тибете, который Рерих 

называет буддийским возрождением. Именно в 
этот период были созданы удивительные образ-
цы буддийского искусства, выраженные в буд-
дийской архитектуре, скульптуре и живописи. 
В них ярко проявились сохраненные традиции 
мастеров более древних школ Гандхары и Мат-
хуры.

Ю. Н. Рерих исследовал встречающиеся на 
пути буддийские монастыри и другие куль-
турные памятники буддизма [Шустова, 2018]. 
Он заметил, что особенностью буддийского 
искусства Ладакха было частое изображение 
бодхисаттвы Майтрейи. Культ Майтрейи связан 
с распространением махаяны. Ученый писал: 
«Изображения бодхисаттвы Майтрейи, встреча-
ющиеся вдоль караванного пути Кашмир –– Ла-
дакх и других караванных дорог Центральной 
Азии, оставляют глубокое впечатление» [Рерих, 
1994, с. 10].

Большую статую Майтрейи в местечке Мауль-
бекх он описывал как своеобразный символ буд-
дийского искусства Ладакха. Это изображение 
высится на 7 м, и высечено древними мастерами 
в одиноко стоящей скале в X–XI вв. «Снаружи 
изображение, –– замечал Рерих, –– скрыто де-
ревьями и часовней, но при входе в помещение 
неожиданно перед глазами возникает колоссаль-
ная статуя. Она производит мощное незабывае-
мое впечатление на каждого, кто посещает это 
место» [Рерих, 1994, с. 13]. По мнению ученого, 
индийский образ Майтрейи из Мульбекха не 
вызывает сомнений. Одет он в одежду индий-
ского аскета со священным шнуром брахмана. 
Особенностью этой статуи является то, что в 
правой руке Бодхисаттва держит не цветок ло-
тоса, а четки, что по мнению Рериха, является 
более древней традицией.

Столица Ладакха Лех была расположена на пе-
рекрестке нескольких торговых путей, поэтому 
его история и культура, согласно Рериху, имеют 
важное значение для изучения процесса пере-
носа художественных образов по континенту. 
Из Леха пути вели в центральноазиатские 
оазисы Китайского Туркестана и Китай, также 
имелось три пути в тибетскую Лхасу. «Такое 
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благоприятное положение, –– писал Рерих, –– 
делает Лех чрезвычайно интересным местом для 
проведения археологических и этнографиче-
ских исследований» [Рерих, 1994, с. 20].

По мнению ученого, не только буддийская 
скульптура, но и росписи Ладакха заслуживают 
пристального внимания. Он замечал: «Фре-
сковая живопись до сих пор распространена в 
Ладакхе, и местные художники создают иногда 
произведения искусства, вполне сопоставимые с 
работами мастеров центральноазиатской школы, 
для которой характерна строгость композиции 
и рисунка» [Рерих, 1994, с. 25]. Особенностью 
ладакхских фресок является то, что некоторые из 
них можно точно датировать. Монументальная 
живопись в Алчи –– в древнейшем буддий-
ском монастыре Ладакха –– поистине является 
шедевром древнего буддийского искусства. Из-
ящество форм и красочность палитры соотносят 
ее с подобными картинами из аджантских пещер 
(Илл. 11).

Указывая на индийское культурное воздействие 
на Западный Тибет, Рерих обращает внимание 
не только на индийские образы в искусстве, но 
и на индийские надписи на языках кхароштхи 
и брахми. Он упоминает подобные надписи, 
оставленные на скалах возле местечка Кхалаце 
в Ладакхе [Рерих, 1999(d), с. 123–124], а также 
факт их обнаружения в Хотане и на территории 
Афганистана. Об афганских текстах на пракри-
тах ученый писал: «Открытые исследователями 
надписи, относящиеся к первым векам нашей 
эры, написаны на индийском пракрите, сходном 
с языком документов, написанных письмом кха-
роштхи, найденных в области Хотана. Наличие 
известной рукописи “Дхармапады”, написанной 
письмом кхароштхи, и отрывков из буддий-
ского канона в надписях из долины р. Куррам 
дали даже повод предполагать существование 
на этом пракрите обширной буддийской лите-
ратуры, принадлежащей секте сарвастивадинов» 
[Рерих, 2004, с. 331–332]. Школа сарвастивади-
нов (Sarvastivadin), центр которой находился в 
Матхуре, признавала объективную реальность 
внешнего мира. Из Матхуры она переместилась 

Илл. 11. Зеленая Тара в образе Праджняпарамиты 
Фрагмент настенной живописи. XI в. 

Монастырь Алчи, Ладакх

По: [Рерих Ю. Н. История Средней Азии. Т. II. М.: 

МЦР, 2007, с. 301]

Fig. 11. Green Tara as Prajnaparamita
Fragment of wall painting. 11th century

Alchi Monastery, Ladakh

Source: [Roerich Yury N. The History of Inner Asia. 

Moscow: MTsR, 2007, p. 301]
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в Кашмир, а затем проникла в Центральную 
Азию.

После Ладакха рериховская экспедиция после-
довала в Хотан, Кашгар, Кучар, Карашар и далее в 
Урумчи. В настоящее время эти территории заня-
ты преимущественно мусульманским населени-
ем, и от их былого буддийского величия почти не 
осталось следа. Рерих замечал, что после того, как 
северо-западная Индия и Центральная Азия все 
больше подпадали под культурное воздействие 
мусульман «другая линия культурных связей 
пролегла через негостеприимное Тибетское на-
горье до Монголии и Бурятии в Сибири» [Рерих, 
1999(b), с. 24]. Начала она действовать примерно 
в VII–VIII вв. и действовала до XVIII–XIX вв. 

Тибетское искусство можно рассматривать 
как следующее звено в преемственности буд-
дийского искусства. Обогащенное новыми эле-
ментами, оно все также использовало приемы, 
разработанные древними буддийскими художе-
ственными школами. Тибетские художественное 
литье, фрески и танкхи несли индийский худо-
жественный дух, сохраняющийся до сих пор.

Что касается буддийской живописи Тибета, то 
традиция фресок Аджанты проникала и сюда. 
Как отмечал Рерих, это проникновение осу-
ществлялось через Гандхару, Бактрию и древние 
империи Центральной Азии. Ученый писал, что 
«тибетская фресковая живопись существовала 
под сильным центральноазиатским влиянием с 
конца X века до падения буддизма в Централь-
ной Азии» [Рерих, 2002, с. 51, прим.]. По его 
мнению, после распространения в Центральной 
Азии ислама, индийское влияние в Тибете не 
прекратилось: оно проникало уже через Непал, 
искусство которого распространилось и за гра-
ницы Тибета. Художественную традицию тибет-
ской скульптуры, в особенности X и XI веков, 
Рерих соотносит со скульптурными образцами 
Магадхи и Восточной Бенгалии.

Заключение

Таким образом, руководствуясь исследовани-
ями Ю. Н. Рериха, можно говорить о единстве 

буддийского искусства, на протяжении веков 
сохранявшего основные свои принципы. Со-
временное буддийское искусство находится в 
непосредственной преемственности с древними 
его образцами.

В свое время Ю. Н. Рерих замечал, что нам еще 
предстоит «приступить к воссозданию истории 
безграничной сферы буддийского искусства. 
В действительности все еще невозможно вос-
становить историю буддийского искусства на 
всех этапах его развития. Эта грандиозная работа 
еще должна быть проделана, и мы можем лишь 
надеяться, что будущие исследования в данной 
области приблизят науку к решению этой зада-
чи. Хотя полная история буддийского искусства 
все еще не написана, мы уже можем заявлять о 
единстве его эволюции. Неважно, насколько 
разнообразны были местные условия, — творе-
ния, порожденные совместным напряжением 
эллинского гения и индийского духа, вызванные 
к жизни Учением Будды, пронесли свою не-
повторимую оригинальность через века, — от 
караванных станций в пустыне Восточного Тур-
кестана до острова Ява. Действительно, глубокое 
восхищение вызывает тот факт, что возвышенное 
Учение Гаутамы Будды, которое организовало 
тысячи монахов, устремленных к идеалу общины 
в этом мире, могло послужить причиной взлета 
искусства, мощно утвердившего себя в безбреж-
ных просторах Азии» [Рерих, 2000, с. 7]. В наши 
дни можно только еще раз удивиться поразитель-
ному провидению одного из основателей изуче-
ния буддийского искусства.
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Статья представляет собой попытку обзора ряда ключевых трудов ученых-востоковедов 
отечественной (советской и российской) школы последнего столетия, деятельность которых 
была направлена на анализ теоретических оснований, жанрово-типологических, композицион-
ных аспектов и прочих сторон как классической китайской живописи в целом, так и ее культовой 
составляющей, во многом выраженной даосским творчеством. Наблюдаемый в настоящий мо-
мент (2023 г.) всесторонний рост интереса к духовной культуре Китая, одной из древнейших и 
наиболее самобытных систем ценностей, а также постепенное проникновение ее базовых черт 
в современную жизнь побуждают обратить повышенное внимание на вопрос степени разрабо-
танности соответствующей проблематики в России. Незаслуженно оставаясь в течение долгого 
времени на периферии сферы исследований русских синологов, китайское искусство нуждалось 
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в русскоязычных публикациях не только крупных монографий обобщающего характера, но и 
работ, фокусирующихся на более узкой проблематике, включающей и освещение даосской жи-
вописной традиции. Охваченный период (1948–2004), предпосылки которого были заложены 
на раннем этапе существования Советского государства (20–30-е гг. XX в.), стал убедительным 
свидетельством уверенных темпов развития искусствоведческого направления отечественной 
ориенталистики. Результатом усилий, представленных на страницах работ авторов (О. Н. Глуха-
рева и Б. П. Денике («Краткая история искусства Китая», 1948), Е. В. Завадской («Эстетические 
проблемы живописи старого Китая», 1976), Н. А. Виноградовой («Китайская пейзажная живо-
пись», 1972)), описавших важнейшие характеристики китайского искусства, стало формирование 
прочного каркаса, который с приходом XXI столетия позволил открыть новую веху в области 
российских культурно-исторических исследований. Квинтэссенцией данного явления представ-
ляется издание в 2004 г. всеобъемлющего пособия М. Е. Кравцовой «Мировая художественная 
культура. История искусства Китая: Учебное пособие», вобравшего в себя весь накопленный 
на протяжении XX в. материал и расширившего сложившиеся ранее горизонты познаний. 
Существенное внимание на страницах работы уделено в том числе культовому творчеству, как 
одному из важнейших двигателей процессов эволюции традиционной китайской живописи.

Ключевые слова: отечественное востоковедение, синологи России, духовная культура Китая, 
традиционная живопись, культовое искусство, даосское творчество

Для цитирования: Бейн П. В. Даосская живопись в период эпох Тан и Сун: взгляд отечествен-
ных востоковедов. Восточный курьер / Oriental Courier. 2023. № 2. С.  287–295. DOI: 10.18254/
S268684310026710-9

The paper is an attempt to examine several key works of orientalists of the domestic (Soviet and Russian) 
schools of the last century, whose activities were aimed at analyzing the theoretical foundations, genre-
typological, compositional aspects, and other aspects of both classical Chinese painting as a whole and 
its cult component, largely expressed by Taoist creativity. The comprehensive growth of interest in the 
spiritual culture of China, one of the oldest and most distinctive value systems, observed now (2023), as 
well as the gradual penetration of its basic features into modern life, prompt us to pay increased attention 
to the question of the degree of development of the relevant issues in the scientific environment of Russia. 
Undeservedly remaining for a long time on the periphery of the sphere of research of Russian sinologists, 
Chinese art needed Russian-language publications not only large monographs of a generalizing nature, 
but also works focusing on narrower issues, including coverage of the Taoist painting tradition. The 
period covered (1948-2004), the prerequisites of which were laid at the early stage of the existence of the 
Soviet state (20-30-s, 20th century), became, despite the trend of long-termism, convincing evidence of 
the confident pace of development of the art direction of Russian orientalism. The result of the efforts of 
the authors presented on the pages (O. N. Glukharyova and B. P. Denicke (“A Brief History of Chinese 
Art”, 1948), E. V. Zavadskaya (“Aesthetic Problems of Painting in Old China”, 1976), N. A. Vinogradova 
(“Chinese Landscape Painting”, 1972)), which described the significant properties of Chinese art, was 
the formation of a strong framework, which with the advent of the 21st century allowed to open a new 
milestone in the field of cultural and historical research of Russian Oriental studies. The quintessence of 
this phenomenon is the publication in 2004 of a comprehensive manual by M. E. Kravtsova “World Art 
Culture. History of Chinese Art: Textbook”, which at the same time absorbed all the material accumulated 
during the 20th century and expanded the previously formed horizons of knowledge. Significant attention 
on the pages of the work is paid, among other things, to cult creativity as one of the most important 
engines of the processes of evolution of traditional Chinese painting.
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Культура и искусство Китая представляют 
собой одну из древнейших и наиболее само-
бытных систем ценностей. Длительный исто-
рический путь, пройденный китайской циви-
лизацией, служит квинтэссенцией культурной 
конфигурации ханьского этноса, одним из 
ярких выразителей которой является культо-
вое творчество, отмеченное характерными 
узнаваемыми чертами. Природа их кроется 
в религиозно-философской синкретической 
ментальности, неразрывно связанной с даос-
ским учением и обеспечивающей особенности 
искусства Китая — как традиционного, так 
и современного. Рост интереса к китайской 
духовной культуре, проникновение ее аспек-
тов в повседневную жизнь1, налаживание 
туристических связей, проведение ведущими 
российскими и зарубежными специалистами 
комплексных исследований на стыке истории, 
искусствоведения и религиоведения диктуют 
необходимость освещения и систематизации 
многообразия форм и образов китайского ис-
кусства. Данное направление деятельности 
также имеет ценность для настоящего диссер-
тационного исследования2, значительная часть 
которого, как следует из названия, посвящена 
анализу даосского культового творчества эпох 
Тан и Сун. Это время полноправно считается 
золотым веком расцвета изящных искусств и, 
кроме того, является периодом, в который жил 
и творил У Даоцзы (685–758), «божествен-
ный художник» и последний из числа четы-
рех отцов-основателей китайской живописи, 

1 Среди их числа: даосская практика фэншуй, конфуцианские изречения и т. д.
2 «Вклад художника У Даоцзы (685–758) и его последователей в трансформацию канона даосской живописи 

в период эпох Тан и Сун».
3 Марина Евгеньевна Кравцова — доктор филологических наук, профессор. С сентября 2003 г. профессор кафедры 

философии и культурологии Востока Философского факультета СПбГУ. С сентября 2004 г. — и. о. заведующего 
Кафедрой философии и культурологи Востока, ныне независимый исследователь.

существенно повлиявших на формирование 
иконографических принципов даосских худо-
жественных практик.

Даосская живопись 
в исследованиях российских 
синологов 

Рассуждая о полноте книжного фонда, нако-
пленного российской синологией, М. Е. Крав-
цова3 в предисловии к книге «Мировая ху-
дожественная культура. История искусства 
Китая» (см. далее) справедливо отмечает, что 
академическая и научно-познавательная литера-
тура о китайском искусстве весьма ограничена, 
несмотря на кажущуюся внушительность 
объема текстов. Зачастую фрагментарный и 
разрозненный характер материала вынуждает 
исследователя с сожалением констатировать, 
что публикации, связанные с проблематикой 
искусствоведения, уступают мировому востоко-
ведению как в количественном отношении, так 
и по тематической широте, фактологической 
насыщенности. Ученый, не отрицая наличия 
существенного вклада советских и российских 
деятелей последнего столетия в изучение ряда 
художественных традиций, приходит к заклю-
чению, что некоторые основополагающие их 
виды, включая даосское культовое творчество, 
зачастую оставались вне основного фокуса 
[Кравцова, 2004, с. 15].

Недостаточный охват проблематики искусства 
Китая осознавался узкими специалистами еще 

Keywords: Russian Oriental studies, sinologists of Russia, spiritual culture of China, traditional 
painting, cult art, Taoist creativity

For citation: Bein Pavel V. Taoist Painting during the Tang and Song Eras: The View of Domestic 
Orientalists. Oriental Courier. 2023. No. 2. Pp. 287–295. DOI: 10.18254/S268684310026710-9
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на рубеже XIX–XX вв., подтверждением чего 
служит точка зрения П. Гладкого4, выраженная в 
размещенной в журнале «Вестник Азии» статье 
«Китайское искусство: Историческое введение»: 
«В России же по этому вопросу совершенно не 
имеется сочинений, даже переводных, если не 
считать очень кратких, как бы случайного ха-
рактера, упоминаний о нем в компилятивных 
трудах по всеобщей истории искусств. Кроме 
того, упоминания о китайском искусстве можно 
встретить в путевых заметках путешественников 
по Китаю» [Гладкий, 1915, с. 1–27].

Советская школа востоковедения, становление 
которой символизировало новую веху в изуче-
нии Дальнего Востока, воспитала ряд выдающих-
ся синологов, работавших в искусствоведческой 
плоскости, однако ограниченное количество 
специалистов повлекло за собой образование 
пробелов, которые не удалось своевременно за-
полнить. Подчеркивая данный факт, Ли Дань5, 
рецензент трудов М. Е. Кравцовой, отмечает 
следующее: «Но при всех стараниях российских 
китаистов, жители России, все-таки, мало знают 
о китайском искусстве. Ведь до недавнего време-
ни [2004] существовало только несколько работ: 
О. Н. Глухаревой и Б. П. Денике, изданная еще 
в 1948 году [«Краткая история искусства Ки-
тая»], книги Н. А. Виноградовой, в том числе 
«Искусство средневекового Китая», «Китайская 
пейзажная живопись», изданные соответствен-
но в 1962 и 1972 году»6.

Вышеуказанные особенности побуждают об-
ратить усиленное внимание на ведущие работы 
отечественных востоковедов последнего столе-
тия, тем или иным образом связанные с даосской 
живописью эпох Тан и Сун, чтобы раскрыть и 

4 Павел Гладкий — действительный член Общества русских ориенталистов, действительный член Британского ко-
ролевского азиатского Общества.

5 Ли Дань — главный научный сотрудник Института литературы Академии общественных наук КНР. 
6 Ли Дань о М. Кравцовой и ее книге «История искусства Китая». Санкт-Петербургский государственный 

университет. Факультет философии и политологии. URL: https://web.archive.org/web/20170104225659/http://
philosophy.spbu.ru/userfiles/east/east/publications/kravtsova/ist_isk_lidan.htm (accessed 02.12.2022).

7 Денике Борис Петрович (1885–1941) — русский советский историк искусства, доктор искусствоведения, профес-
сор МГУ (1925), директор (1925–1929) и научный сотрудник (1933–1941) Государственного музея искусства на-
родов Востока.

зафиксировать их значимость для китаистики 
России.

Даосская живопись 
периода эпох Тан и Сун 
в отечественной 
историографии. Специфика 
советского и российского 
подхода

Итак, китайская живопись впервые была опи-
сана в отечественной науке в рамках советского 
периода. Появление этих трудов было тесно 
связано с деятельностью сотрудников Государ-
ственного музея искусства народов Востока 
(“Ars Asiatica”) в преддверии проведения вы-
ставки «Искусство Востока» в 1924 году, резуль-
татом чего стало издание первого путеводителя 
по организованной экспозиции [Дзя, 2018, 
с. 15–19]. В 1934 г. выставочное направление 
было успешно продолжено в Государственном 
историческом музее (Москва) и Государствен-
ном Эрмитаже (Ленинград/Санкт-Петербург): 
новая экспозиция включала в себя 339 произ-
ведений более чем ста художников старого и 
современного Китая и получила заслуженное 
признание. Так, автор вводной части к каталогу 
Б. П. Денике7 охарактеризовал мероприятие как 
«важное событие нашей художественной жиз-
ни», давшее «возможность получить представ-
ление о китайской живописи в ее историческом 
развитии» [Выставка китайской живописи… 
1934, с. 5]. Помимо введения, каталог содержал 
обзорную статью посетившего СССР прослав-
ленного художника Сюй Бэйхуна («Жю Пэо-
на») (1895–1953) «Китайская живопись», сочи-
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нение В. М. Алексеева8 «К выставке китайских 
картин в Эрмитаже» и выполненный им перевод 
трактата Ван Вэя9 «Тайны живописи» [Харитош-
кина, 2014, с. 172–175].

Поистине переломным моментом в вопро-
се изучения классической живописи Китая 
стал выход в 1948 году первой в советском 
востоковедении монографической работы, 
всецело посвященной китайскому искусству: 
«Краткой истории искусства Китая» авторства 
О. Н. Глухаревой10 и Б. П. Денике. Состав-
ленный на основе библиографий европейских 
синологов, труд давал содержательную харак-
теристику историческому пути становления 
и развития китайского искусства. Рассуждая о 
состоянии живописи в период эпохи Тан, ис-
следователи отмечают, что он стал временем 
зарождения такого важного жанра, как «цветы и 
птицы», неразрывно связанного с религиозно-
философским содержанием даосизма: «…глубо-
кая привязанность ко всем природным явлениям 
вызвала в эту эпоху широкое развитие так на-
зываемой живописи “цветов и птиц” (“хуа-ня-
хуа”), сложившейся как самостоятельный жанр 
еще в Танской империи» [Глухарёва, Денике, 
1948, с. 122].

Значимость «цветов и птиц» как репрезента-
ции космологических принципов даосского уче-
ния подчеркивается тем, что танские и сунские 
художники выбирали определенные компози-
ционные решения: «единое» (непосредственно 
живой мир) воплощается на полотне при по-
мощи «единственного», то есть отмеченного 
творцом элемента вечного природного начала: 
дерева, цветка и т. д. Здесь же представляется воз-
можным наблюдать проявление столь характер-
ной для даосской философии категории «инь-
ян» (идея об универсальной дуалистической 

8 Алексеев Василий Михайлович (1881–1951) — русский советский филолог-китаист, нумизмат, переводчик китай-
ской классической литературы, действительный член АН СССР.

9 Ван Вэй (699–759) — прославленный китайский поэт, живописец, музыкант и теоретик искусства эпохи Тан, из-
вестный как основоположник монохромного пейзажа.

10 Глухарёва Ольга Николаевна (1897–1986) — русский советский искусствовед, востоковед-синолог, кореист и япо-
нист, кандидат искусствоведения, научный сотрудник Государственного музея искусства народов Востока.

11 Завадская Евгения Владимировна (1930–2002) — советский и российский востоковед-китаист, историк искусства, 
переводчик. Кандидат искусствоведения, доктор философских наук.

природе окружающего мира и наполняющих его 
объектов). В частности, насыщенные красками 
цветы, проводники света, сами витиеватые пере-
плетения прожилков которых просвечивают 
контуры мироздания во всей их грандиозности, 
выступают в качестве визуализации солнечного 
начала — ян. Сила земной материи, питающая 
деревья, стволы и ветви которых преисполнены 
стремящейся ввысь витальной энергии, служит 
олицетворением содержащего множество зага-
док аспекта инь. Составные части цветка также 
не лишены даосского смыслового наполнения: 
цветоножка растения символизирует «абсолют-
ное начало», поддерживающая цветок чашечка 
исполняется тремя штрихами, которые высту-
пают в роли трех сил — Неба, Земли и Челове-
ка, сам же цветок имеет пять лепестков, каждый 
для одного из пяти первоэлементов (концепция 
у-син) — дерева, огня, металла, земли и воды. 
Основополагающее свойство Земли — устойчи-
вость — наглядно проявляется при изображении 
элементов растений, части которых непременно 
имеют четное количество элементов [Садохин, 
Грушевицкая, 2016, с. 338].

Первостепенным значением для понимания 
затронутого дуалистического характера тради-
ционной эстетической мысли Китая обладает 
выдающаяся работа Е. В. Завадской11 «Эстети-
ческие проблемы живописи старого Китая», 
изданная в 1976 году. Автор с исключительной 
тщательностью и глубиной анализирует черты 
развития китайской живописи, соотнося их с 
историческими периодами. Две главы первого 
раздела труда («Вехи») полностью посвящены 
детальному описанию эстетических воззрений 
художников эпох Тан и Сун (гл. 3 — «Эстети-
ка живописи периода Тан и Удай (VII–X вв.)» 
и гл. 4 — «Эстетика живописи в период Сун»). 
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Открывающая второй раздел («Проблемы») 
глава «Живопись и философия» рассматривает 
идеи, техники и иные приемы, формирующие 
структуру классической живописи Китая. При 
этом повышенное внимание исследователь уде-
ляет понятию дао («путь»), абсолюту, многочис-
ленные философские интерпретации которого 
стали прочным фундаментом, основой, в рам-
ках которой развивались аспекты эстетического 
мышления и мироощущения.

Выполненный Завадской анализ пиктографии 
термина дао продемонстрировал его тесную 
взаимосвязь с живописной традицией. Получен-
ные сведения позволяют прийти к заключению 
о наличии особого соотношения пиктографии 
с изобразительным искусством, которое харак-
терно для этносов, использующих иерогли-
фическую систему письма. В следующей главе 
второго раздела, «Морфология живописи», уче-
ный рассматривает иероглиф в качестве модели 
живописного свитка. Ценны и оригинальные 
выводы, полученные в ходе изучения структур-
ных элементов упомянутых свитков: философ-
ского смыслового наполнения Неба и Земли, 
незаполненных пространств и их роли в работе. 
В частности, обращаясь к историко-философ-
ским основаниям китайской цивилизации, вос-
токовед приходит к следующему убеждению: 
согласно воззрениям китайских теоретиков 
живописи, дао, несмотря на высокую степень 
влияния на искусство, не выражается авторами в 
произведениях в привычном, буквальном смыс-
ле, однако «творит через художника». Относи-
тельность религиозного характера творчества 
и господство дао, ведущее к всецело свойствен-
ному китайской живописи разрушению оппо-
зиции, выражению небытийного, объясняются 
Завадской тем, что автохтонные религиозно-
философские учения Китая (даосизм, конфу-
цианство) не ставят вопроса о божественной сути 
человеческой природы [Завадская, 1975, с. 104].

В 1960 – 1970-х гг. вышли в свет несколько пер-
вопроходческих монографий Н. А. Виногра-

12 Надежда Анатольевна Виноградова (1923–2012) — советский и российский искусствовед, востоковед-японист, 
синолог, кандидат искусствоведения, научный сотрудник НИИ теории и истории изобразительных искусств.

довой12, к числу которых относятся «Искусство 
средневекового Китая» (1962), рассматриваю-
щая изобразительное искусство Китая эпохи ди-
настии Мин [Виноградова, 1962], и «Китайская 
пейзажная живопись» (1972). Говоря о второй 
книге, ставшей первым в российском искусство-
ведении обобщающим трудом, собравшим и из-
ложившим большинство доступных сведений о 
китайской пейзажной живописи, ее традициях, 
особенностях, жанровом и стилистическом на-
полнении, уместно привести цитату автора о 
процессе создания работы: «Эту книгу я писала 
на свой страх и риск. Подобных обобщающих 
работ у нас тогда не было. Я обратилась за со-
ветом и помощью в Музей Востока, и уважаемая 
мной Ольга Николаевна Глухарёва сурово заме-
тила, что время для такой работы еще не наста-
ло, поскольку наше искусствоведение к ней не 
готово» [Неглинская, 2015, с. 114–125]. 

Приведенные слова свидетельствуют о не-
большом охвате проблематики искусства Китая 
в отечественной науке, о ее практической него-
товности к появлению крупных исследований, 
широких по хронологическому и тематическому 
охвату. Несмотря на подобные обстоятельства, 
Виноградовой удалось опубликовать уникаль-
ный материал, который послужил основой для 
теоретической подготовки новых поколений 
искусствоведов-синологов. «Китайская пейзаж-
ная живопись» содержит значительное коли-
чество сведений об изобразительном искусстве 
эпох Тан и Сун, включенных в первые две главы: 
«Становление и развитие китайской пейзажной 
живописи VI–X веков» и «Пейзажная живопись 
середины X — конца XIII века» соответственно. 
Ученый подчеркивает особое влияние концепта 
дао на творчество живописцев: «Понимаемая 
как путь Вселенной, вечное круговращение со-
вершаемых на земле и небе процессов, категория 
“дао” заняла одно из главных мест в философии 
и искусстве Китая. …Призывы даосов к бегству 
от суеты, к неприхотливой жизни отшельника в 
лесной чаще среди гор способствовали пробуж-
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дению в человеке созерцательности, поэтичес-
кого взгляда на мир» [Виноградова, 1972, с. 56].

Подлинным продолжателем направления дея-
тельности, заданного Е. В. Виноградовой, в 
XXI веке стала М. Е. Кравцова, автор вышедшей 
в 2004 году книги «Мировая художественная 
культура. История искусства Китая». Данный 
труд, написанный как учебное пособие, служит 
комплексным источником, всецело посвящен-
ным вопросам истории развития китайского 
искусства от неолитической эпохи до начала 
XX века, что подразумевает охват более чем пяти 
тысячелетий. Актуальная потребность устра-
нения искусствоведческих пробелов, унаследо-
ванных современным востоковедением России 
от советского, побудила автора сфокусировать 
усилия на воссоздании как можно более полной 
и целостной картины истории становления и 
развития искусства Китая в максимально ши-
роких хронологических рамках. Поставленная 
цель была успешно достигнута с применением 
новейших на момент издания археологических 
материалов и теоретических построений, что 
позволяет судить о работе как об одном из наи-
более авторитетных источников, раскрывающих 
эволюцию китайской духовной культуры.

В пособии, состоящем из шести тематических 
блоков, изложение строится путем строгого сле-
дования обозначенной периодизации и выра-
ботанной логике научного повествования, что 
позволяет автору филигранно систематизиро-
вать и представить для ознакомления ключевые 
характеристики обширного пласта китайского 
искусства. Наполняющие его сведения дают 
возможность получить должное понимание не 
только непосредственно особенностей даос-
ского творчества, релевантного обозначенной 
теме диссертации, но и таких вопросов, как 
пути формирования эстетической мысли, ос-
новные виды изобразительного, декоративно-
прикладного и архитектонического (архитекту-
ра, садово-парковое искусство, мебельное дело, 

13 Ли Дань о М. Кравцовой и ее книге «История искусства Китая». Санкт-Петербургский государственный 
университет. Факультет философии и политологии. URL: https://web.archive.org/web/20170104225659/http://
philosophy.spbu.ru/userfiles/east/east/publications/kravtsova/ist_isk_lidan.htm (accessed 02.12.2022).

интерьер) искусства Китая, традиции музыкаль-
ного творчества. Все вышеуказанное служит 
существенным подспорьем при обращении к 
большинству проявлений китайской культуры, 
демонстрируя преемственность и органичную 
взаимосвязь определяющих её структурных эле-
ментов [Кравцова, 2004, с. 17].

Таким образом, рассматриваемая книга Крав-
цовой является поистине уникальным исследо-
ванием, поднимающим искусствоведческое на-
правление синологии России на принципиально 
новый качественный уровень. Издание работы 
столь широкого масштаба внесло, несмотря на 
наличие незначительных недостатков (отсут-
ствие сведений о каллиграфии, театральном и 
танцевальном искусстве13), основополагающий 
вклад в систематизацию соответствующих по-
знаний, накопленных как отечественным, так и 
мировым востоковедением. Структурирование 
колоссального массива информации, сопрово-
ждаемое богатым иллюстративным материалом, 
позволяет рекомендовать данное пособие в ка-
честве настольного труда для ознакомления с 
китайским искусством.

Заключение

Ограниченное количество отечественных 
китаеведов, специализировавшихся на вопро-
сах искусствоведения, и вытекающее из данного 
обстоятельства малое число обобщающих фун-
даментальных трудов в течение долгого времени 
приводили к разрозненному и поверхностному 
освещению как истории китайского искусства 
в целом, так и ее даосского компонента в част-
ности. Сложившаяся ситуация впервые подвер-
глась изменениям на раннем этапе советского 
периода, когда импульсом для возрастающего 
внимания к живописным традициям Китая по-
служила организация соответствующих экспо-
зиций в ведущих музеях СССР (ГМВ, ГИМ, 
Эрмитаж). Начиная с середины XX века, стали 
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выходить в свет монографии, посвящённые ис-
следованию китайской живописи и ее взаимо-
связи с историческими периодами, религиозно-
философскими учениями и эстетическими воз-
зрениями («Краткая история искусства Китая» 
О. Н. Глухаревой и Б. П. Денике, 1948; «Эсте-
тические проблемы живописи старого Китая» 
Е. В. Завадской, 1976). Накопленные знания, 
которые в том числе были систематизированы 
и изложены в книге Н. А. Виноградовой «Ки-
тайская пейзажная живопись» (1972), на долгие 
годы стали теоретической основой, применяв-
шейся для подготовки последующих поколе-
ний русских синологов-искусствоведов. Работа 
М. Е. Кравцовой «Мировая художественная 
культура. История искусства Китая» (2004), соз-
данная в начале XXI века, олицетворяет переход 
синологии России в текущее столетие и откры-
вает новую веху в изучении искусства Китая, 
наиболее полным образом раскрывая аспекты 
эволюции национальной духовной культуры на 
протяжении пяти тысячелетий непрерывного 
развития.
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Международная научная конференция «Исторические, культурные, межнациональные, рели-
гиозные и политические связи Крыма со Средиземноморским регионом и странами Востока» — 
это ежегодный крупный научный симпозиум, который проводится в Крыму, в г. Севастополе. 
Организаторами конференции являются Институт востоковедения РАН, Севастопольский госу-
дарственный университет (СевГУ), Государственный историко-археологический музей-заповед-
ник «Херсонес Таврический» (ГИАМЗ «Херсонес Таврический»), на базе которого проводилось
мероприятие.  Конференция проходила в очном и онлайн форматах. В течение трех рабочих
дней, с 4 по 6 октября 2022 г., в ней приняли участие в общей сложности более 150 человек — 
представители более 30 академических организаций, высших учебных заведений, музеев. К нача-
лу работы симпозиума был опубликован сборник материалов, в который вошли работы исследо-
вателей из Российской Федерации (таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Краснодар, Ростов-на-Дону, Саратов, Нижний Новгород, Казань, Симферополь, Севастополь, 
Керчь) и зарубежных стран — Германии, Абхазии, Белоруссии. Работа научного форума шла в
девяти секциях, посвященных межнациональным и политическим отношениям народов Кры-
ма в прошлом и настоящем; политическим, торговым, культурным связям Крыма со странами
Средиземноморского региона и странами Востока; письменным источникам по истории реги-
она, историографии и картографии Средиземноморской и Причерноморской акватории; этни-
ческой истории Крыма, археологии, нумизматике и эпиграфике Крыма в контексте экономи-
ческих и культурных связей полуострова. По итогам конференции была принята резолюция, в
которой была отмечена важность проведения данного мероприятия как одного из самых значи-
мых научных симпозиумов в Севастополе и необходимость продолжать работу конференции, 
ставшей ежегодной. 

Ключевые слова: Крым, Восток, Средиземноморье, история, археология, межнациональные
отношения

Для цитирования: Лебединский В. В., Пронина Ю. А. Исторические, культурные, межнацио-
нальные, религиозные и политические связи Крыма со Средиземноморским регионом и страна-
ми Востока: шестая международная научная конференция. Восточный курьер / Oriental Courier. 
2023. № 2. С. 296–303. DOI: 10.18254/S268684310026712-1

The international academic conference “Historical, Cultural, Interethnic, Religious and Political 
Relations of the Crimea with the Mediterranean Region and the Countries of the East” is an annual 
major academic symposium, held in Sevastopol, the Crimea. The organizers of the conference include 
the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences, Sevastopol State University, 
the State Historical and Archaeological Museum-Reserve Taurid Chersoneses, traditionally hosting 
the event. The conference was held in both off-line, and online formats. Within three working days, 
from October 4 to 6, 2022, a total of more than 150 people took part in it — representatives of more 
than 30 academic organizations, higher educational institutions, museums. By the beginning of the 
symposium, were published collected papers by the participants. The book contains the work of 
researchers from the Russian Federation (Moscow, Saint Petersburg, Yekaterinburg, Krasnodar, Rostov-
on-Don, Saratov, Nizhny Novgorod, Kazan, Simferopol, Sevastopol, Kerch), and foreign countries — 
Germany, Abkhazia, Belarus. The forum consisted of nine sections focusing on interethnic and 
political relations of the peoples of the Crimea in past and present; political, trade, cultural relations 
of the Crimea with the countries of the Mediterranean region and the countries of the East; written 
sources on the history of the region, historiography and cartography of the Mediterranean and Black 
Sea areas; ethnic history of Crimea, archeology, numismatics and epigraphy of Crimea in the context 
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Международная научная конференция 
«Исторические, культурные, межнациональ-
ные, религиозные и политические связи 
Крыма со Средиземноморским регионом и 
странами Востока» — это крупный ежегодный 
научный симпозиум, который проводится в 
Крыму, в г. Севастополе. В этом году конфе-
ренция была организована уже в шестой раз 
и проходила с 3 по 7 октября 2022 г. Органи-
заторами научного форума выступили Инсти-
тут востоковедения РАН, Севастопольский 
государственный университет (СевГУ) и 
Государственный историко-археологический 
музей-заповедник «Херсонес Таврический» 
(ГИАМЗ «Херсонес Таврический»), на базе 
которого проводилось мероприятие. 

Конференция включена в «Комплекс мер по 
восстановлению исторической справедливости, 
политическому, социальному и духовному воз-
рождению армянского, болгарского, греческого, 
итальянского, крымско-татарского и немецкого 
народов, подвергшихся незаконной депортации 
и политическим репрессиям по национальному 
и иным признакам, на 2020–2022 гг.» Прави-
тельства Российской Федерации. Уже в шестой 
раз Симпозиум объединил столь значительное 
количество участников, что по праву превратил-
ся в одно из крупнейших научных мероприятий 
в Севастополе. Несмотря на логистические 
сложности, большинство участников научного 
форума сумели приехать в Крым лично и высту-
пить с очными докладами. Был организован и 
онлайн-формат участия. В течение трех рабочих 
дней в конференции приняло участие в общей 
сложности более 150 человек — представители 

более 30 академических организаций, высших 
учебных заведений, музеев. 

К началу работы симпозиума был опубли-
кован сборник материалов участников кон-
ференции, в который вошли 86 научных ста-
тей: это труды исследователей из Российской 
Федерации (из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, 
Саратова, Нижнего Новгорода, Казани, Симфе-
рополя, Севастополя, Керчи) и из зарубежных 
стран — из Германии, Абхазии, Белоруссии. 
От Института востоковедения РАН в сборнике 
были опубликованы исследования: В. В. Ле-
бединского, Ю. А. Прониной, Н. В. Гинькут, 
А. В. Ефимова, М. И. Тюрина, Д. В. Дубровской, 
Т. А. Аникеевой, А. С. Балахванцева, Н. И. Бы-
стрицкого, Р. М. Зиганьшина, В. В. Прудни-
кова, Б. Б. Пак, Е. Ю. Гончарова, Е. Л. Ката-
соновой, Ю. И. Дробышева, Н. В. Сафоновой, 
В. И. Чхаидзе, И. В. Зайцева. За годы суще-
ствования конференции Сборник материалов 
превратился в регулярное издание. Шестой по 
счету сборник значительно возрос в объеме, 
публикации снабжены серьезным научным ап-
паратом и цветными иллюстрациями [Истори-
ческие, культурные, религиозные связи… 2022].

На открытии конференции с приветствен-
ным словом к участникам форума от дирекции 
Института востоковедения РАН выступила 
заместитель директора по научной работе 
к. и. н. Н. Г. Романова. Приветственное слово 
от Севастопольского государственного универ-
ситета представила заместитель директора по 
учено-научной работе Института обществен-
ных наук и международных отношений Сев-

of economic and cultural relations of the peninsula. As a result of the conference, a resolution was 
adopted, which noted the importance of holding this event as one of the most significant academic 
symposia in Sevastopol, and the need to continue the work of the annual conference.

Keywords: Crimea, East, Mediterranean, history, archeology, interethnic relations
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Political Relations of the Crimea with the Mediterranean Region and the Countries of the East: The 
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ГУ к. и. н. Е. Е. Бойцова, от Государственного 
историко-археологического музея заповедника 
«Херсонес Таврический» выступила заместитель 
директора по научной работе к. и. н. Л. В. Седи-
кова (Илл. 1).

На пленарном заседании было представлено 
три доклада. Первой выступила заместитель 
директора по научной работе Института восто-
коведения РАН к. и. н. Н. Г. Романова, которая 
представила доклад «Деятельность Института 
востоковедения РАН в Крыму 2014–2022 гг.: 
сотрудничество, научные исследования и 
проекты, результаты и дальнейшие перспективы». 
Вторым докладчиком стал член-корреспондент 
РАН, д. и. н., профессор П. Ю. Уваров (Инсти-
тут всеобщей истории РАН). В докладе «Деньги 
Средиземноморья против денег Атлантики: мо-
сковские документы Альбици дель Бене — сю-
ринтенданта финансов Генриха II (1547–1559)» 
автор проанализировал корпус документов, 
принадлежащих государственному секретарю 
Франции Жану Дютье, ныне хранящихся в Рос-
сийском государственном архиве древних актов 
(РГАДА). Эти материалы содержат подробные 
сведения о политической и финансовой ситуа-
ции при дворе французского короля Генриха II 
в период Итальянских войн, в которых при-
нимали участие Франция, Италия и Германия. 

В борьбе за влияние на Апеннинском полу-
острове важнейшей проблемой для Франции 
стало финансовое обеспечение политики ко-
роля. В 1550 г. на должность сюринтенданта 
финансов Генрих II назначил итальянского бан-
кира Альбици дель Бене, которому удавалось 
успешно добывать деньги для короля. Одним из 
наиболее удачных мероприятий этого чиновни-
ка стало создание в 1555 г. консорциума круп-
ных кредиторов короля — «Большой Лионской 
Компании». Однако после окончания срока сю-
ринтендантства дель Бене компания лишилась 
своих привилегий. Автор заключает, что по-
следний этап Итальянских войн можно было бы 
представить, как «борьбу денег, доставляемых из 
Нового Света через Атлантику с деньгами, ак-
кумулированными за долгие годы или даже века 
Средиземноморской торговли» (Илл. 2).

С завершающим докладом пленарного засе-
дания выступила д. и. н. Т. В. Кущ (Институт 
всеобщей истории РАН) на тему «Образ Кон-
стантинополя первой половины XV в. в описа-
ниях западноевропейских путешественников». 
Автор проанализировала путевые записки 
путешественников, побывавших в византийс-
кой столице в первой половине XV в. В этих 
сочинениях Константинополь, «Новый Рим», 
как называл его один из путешественников, 

Илл. 1. Открытие конференции: выступает замести-
тель директора по науке к. и. н. Н. Г. Романова

Fig. 1. Opening of the Conference, Deputy Director, 
Ph. D. Natalia G. Romanova

Илл. 2. Пленарное заседание, на трибуне член-
корреспондент РАН д. и. н. П. Ю. Уваров

Fig. 2. Plenary session, the talk of corresponding 
member of the Russian Academy of Sciences, 
Doctor of History, Professor Pavel Yu. Uvarov
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Кириако Анконский, описывается как неког-
да красивый имперский город, центр хрис-
тианского мира, к тому моменту уже начавший 
терять былое величие: его роскошные дворцы 
и богатые христианские храмы оказались в за-
пустении или полуразрушенными. Образ Кон-
стантинополя продолжал вызывать восхищение 
европейцев былым величием, но признаки его 
упадка уже отмечались. Автор заключает, что в 
заметках «отразилось характерное для европей-
ской традиции восприятие Константинополя и 
Византии в целом», и подобный образ Констан-
тинополя переносился и на Византию. 

Работа конференции строилась в виде девяти 
секций, посвященных межнациональным и по-
литическим отношениям народов Крыма в про-
шлом и настоящем, политическим, торговым, 
культурным связям Крыма со странами Среди-
земноморского региона и странами Востока; 
письменным источникам по истории региона, 
историографии и картографии Средиземномор-
ской и Причерноморской акватории, этнической 
истории Крыма, археологии, нумизматике и 
эпиграфике Крыма в контексте экономических и 
культурных связей полуострова.

В секции «Политические, торговые и культур-
ные связи Крыма с государствами Средиземно-
морского региона и странами Востока в древ-
ности, средневековье и Новое время. Письмен-
ные источники по истории Крыма, Средиземно-
морского региона и стран Востока» было пред-
ставлено 13 докладов. А. С. Балахванцев, д. и. н., 
Институт востоковедения РАН, проанализи-
ровал работу Клавдия Птолемея «География» 
как исторический источник по исторической 
географии Передней и Центральной Азии. Ав-
тор пришел к заключению, что в работе Птолемея 
присутствуют противоречивые данные по лока-
лизации областей, городов, племен, допущено 
значительное преувеличение длины обитаемого 
мира в целом, географические реалии сильно 
искажены и, следовательно, при перенесении на 
современную карту, требуют серьезной коррек-
ции. Выступление к. и. н. П. В. Кузенкова (Се-
вастопольский государственный университет) 

было посвящено проблеме цивилизационных 
оппозиций в восточном христианстве «эллин — 
варвар», «христианин — бусурманин». 

К. и. н. А. А. Роменский, (Государственный 
музей-заповедник «Херсонес Таврический») по-
святил доклад «Чудеса и исцеления в Золотой 
Орде: православная агиография сквозь призму 
имперской культуры Pax Mongolica» изучению 
связанных с Золотой Ордой сюжетов древнерус-
ской агиографии, в которых отражено отноше-
ние к восприятию чуда в рамках христианского 
мировоззрения и имперского монгольского 
этоса. Среди них такие, как «Повесть о Петре, 
царевиче ордынском», сюжет о миссионерской 
поездке в Орду ростовского митрополита Ки-
рилла, рассказ о поездке митрополита Алексея 
в Золотую Орду. К. фил. наук А. А. Евдокимова
(Институт языкознания РАН) рассказала об ис-
пользовании акцентных знаков в разных типах 
надписей на основе анализа более 500 надпи-
сей на фресках разных регионов византийской 
империи. Автор выделила хронологические 
границы использования данной системы в над-
писях и пришла к выводу, что акцентуация по-
зволяет сужать датировку надписей, показывать 
сходство между фресками разных памятников, 
и, возможно, указывала на их выполнение одни-
ми и теми же артелями мастеров. 

Доклад д. и. н. Д. В. Дубровской (Институт 
востоковедения РАН) был посвящен истории 
пребывания семейства венецианских купцов 
Поло в Судаке (Крым) до путешествия в Катай. 
Основываясь на исторических данных, автор 
проанализировала перемещение братьев-купцов 
Маффео и Никколо Поло из Константинополя 
в Крым, в город Сугдею (Солдайю), а затем — в 
Золотую Орду. Эта экспедиция купцов Поло, 
дяди и отца знаменитого Марко Поло, как ука-
зала автор, заложила основы путешествия само-
го Марко Поло в «монгольский» Катай. 

В секции также были заслушаны доклады о 
«малых» фокейских колониях Северо-Западно-
го Средиземноморья на основе данных архео-
логических и письменных источников (к. и. н. 
А. А. Супренков, М. А. Топоривская, Институт 
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археологии РАН); о сфрагистических источни-
ках XI в. с Ближнего Востока, обнаруженных в 
Северном Причерноморье (к. и. н. Н. А. Алек-
сеенко, Институт археологии Крыма РАН); о 
морской политике фатимидов и карте Среди-
земного моря по данным «Книги чудес наук 
и диковины виденного воочию» XI в. (к. и. н. 
Т. М. Калинина, Институт всеобщей истории 
РАН), об итальянском манускрипте, хранящем-
ся в Российской Национальной библиотеке в 
Санкт-Петербурге, который является дневни-
ком трех венецианских купцов, их путешествия 
по Святой земле в 1588 г. (д. и. н. С. В. Близнюк, 
МГУ им. М. В. Ломоносова).

Первый день конференции завершился сек-
цией «Империи в борьбе за Крым», на которой 
было представлено пятнадцать докладов. Сре-
ди выступлений можно отметить следующие. 
Д. и. н. Н. П. Таньшина (Институт обществен-
ных наук РАНХиГС, МПГУ) затронула в докла-
де проблему политической ангажированности 
взглядов европейцев на Россию на основе ана-
лиза работ французского исследователя России 
XIX века Рауля Бурдье. Его труды, написанные в 
антирусском ключе, являлись, по мнению авто-
ра, политическими флюгерами, выполнявшими 
определенный общественный заказ, который за-
висел от внешней и внутриполитической ситуа-
ции во Франции. Выступление д. и. н. А. В. Чу-
динова (Институт всеобщей истории РАН) 
было посвящено исследованию биографии из-
вестного русского ученого и государственного 
деятеля К. И. Габлица. Обнаруженные автором 
во Франции новые архивные документы рас-
крыли неизвестные ранее подробности деятель-
ности Габлица в России, а именно, — данные о 
его конфиденциальных услугах французскому 
правительству. К. и. н. Д. В. Конкин (Инсти-
тут археологии Крыма РАН) рассказал о роли 
системы кюллие (комплекс построек различного 
назначения) в формировании инфраструктуры 
городов в Крымском ханстве. В совместном 
докладе к. и. н. А. В. Иванов (Институт архео-
логии Крыма РАН) и В. Е. Воробьев (Русское 
географическое общество) рассказали о не-

состоявшемся строительном проекте в Сева-
стополе князя Г. А. Потемкина и инженера-
полковника Н. И. Корсакова. Авторы предста-
вили интересный архивный документ, являю-
щийся важным картографическим источником, 
относящимся к XVIII в. Д. и. н. Г. В. Ибнеева
(Казанский Федеральный университет) расска-
зала о роли коммуникации российской власти с 
представителями крымских элит в становлении 
имперской идентичности в России в XVIII в. 

Второй день симпозиума начался секцией, 
на которой обсуждались вопросы, касающиеся 
политических, торговых и культурных связей 
Крыма с государствами Средиземноморья и 
странами Востока в древности и средневековье, 
вопросы археологии и подводной археологии, 
нумизматики и эпиграфики Крыма. Работа 
секции проходила в течение двух дней и стала 
наиболее многочисленной по количеству участ-
ников: был представлен в общей сложности 
пятьдесят один доклад. 

Среди выступлений можно отметить следую-
щие. Вопрос географического положения гре-
ческих городов и поселений на южном побе-
режье Черного моря на основе анализа данных 
античных авторов обсуждался в докладе д. и. н. 
В. Подосинова (МГУ им. М. В. Ломоносова). 
О Херсонесе Таврическом как модели гре-
ческого полиса конца V–IV вв. до н. э. рассказа-
ла к. и. н. А. А. Зедгенидзе (НИУ Высшая школа 
экономики). Результаты изучения керами-
ческих клейм, хранящихся в Восточно-Крым-
ском историко-археологическом музее-заповед-
нике (ВКИАМЗ) в Керчи, были представлены 
в совместном докладе д. и. н. Н. В. Ефремова
(независимый исследователь, Германия), к. и. н. 
А. Б. Колесникова (Институт археологии 
РАН) и Е. В. Болонкиной (ВКИАМЗ). Для ис-
следования авторы отобрали редкие или новые 
для Северного Причерноморья клейма. Про-
блеме миграции уроженцев Востока на Запад 
в период поздней Античности был посвящен 
доклад к. и. н. Е. С. Зайцевой (Уральский фе-
деральный университет им. Б. Н. Ельцина). 
Д. и. н. А. В. Сазанов (Институт археологии 
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РАН) представил в докладе результаты изучения 
амфор A Snp I, описал их типологию и хроно-
логию. Автор выделил два подтипа данных ам-
фор, датировав их первой половиной IV в. н. э. 
Н. В. Гинькут (ГМЗ «Херсонес Таврический», 
Институт востоковедения РАН) рассказала о 
раскопках консульской церкви Св. Николая 
крепости Чембало, в частности могилы № 3, 
в которой были обнаружены останки девочки, 
датирующейся по керамическому материалу 
серединой — второй половиной XIV в. Среди 
инвентаря могилы уникальными находками 
являются раковины каури и веточка коралла, 
характерные — первая — для жителей евразий-
ских степей (и православного византийского 
населения), а вторая для населения Запад-
ной Европы. Находки стали свидетельством 
симбиоза культур Востока и Запада XIV–XV вв. в 
Северном Причерноморье. В совместном докла-
де к. и. н. В. В. Лебединского (Институт восто-
коведения РАН, Севастопольский государствен-
ный университет), М. И. Тюрина (Институт 
востоковедения РАН) и к. и. н. Ю. А. Прониной
(Институт востоковедения РАН), были пред-
ставлены результаты Международной сирийско-
российской подводно-археологической экспе-
диции в акватории провинции Тартус в 2021–
2022 гг.1, в ходе которой были обследованы 
остатки обрушившихся на морское дно крепост-
ных стен Арвада, причальных сооружений, мола, 
гавани, проведено их лазерное сканирование, 
аэрофотосъемка, фотограмметрическая съемка, 
гидроакустическое обследование морского дна 
вокруг острова. Была также обследована бере-
говая полоса у городища Амрит. Применение 
георадарного комплекса в данном районе позво-
лило выявить древнюю береговую линию этого 
города. Также было проведено обследование и 
составлены общие планы, ортофотопланы и 3D 
модели островов Эль Аббас, Эль Фарис, Эль 
Фанар, Макруд. Была проведена керамическая 
обработка 40 археологических предметов, пере-
данных в Департамент древностей и музеев про-

1 Исследования проводятся и финансируются в рамках подпрограммы «Археонет» программы «Приоритет-2030».

винции Тартус. Событиям обороны Севастополя 
в 1941–1942 гг. по данным архивных источников 
Штаба Черноморского флота было посвящено 
выступление к. и. н. В. В. Лебединского (Ин-
ститут востоковедения РАН, Севастопольский 
государственный университет) и А. В. Ефимова
(Институт востоковедения РАН).

Третий день конференции завершился неболь-
шой, но очень важной по проблематике секцией: 
«Межнациональные и политические отношения 
народов Крыма в прошлом и настоящем — 
единство в многообразии. Междисциплинарные 
методы исследования. Проблемы сохранения 
наследия». В этой секции можно отметить сле-
дующие выступления. Вопрос о роли Крыма в 
возрождении имперского противостояния Рос-
сии и Британии обсуждался в докладе к. фил. н. 
О. А. Москаленко и д. полит. н. А. А. Ирхина
(Севастопольский государственный универси-
тет). Доклад Н. Э. Демешко (Севастопольский 
государственный университет) был посвящен 
использованию крымскотатарского фактора в 
политике США и государств ЕС после 2014 г. в 
системе мер по ослаблению России. Д. полит. н. 
А. В Баранов (Кубанский государственный 
университет) рассказал об основных факторах 
развития межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений в Крыму на основе анализа ре-
зультатов анкетных опросов 2019–2021 гг. Была 
выявлена позитивная оценка межэтнических и 
меконфессиональных отношений, их высокая 
значимость для респондентов. Автор заключает, 
что триязычие стабилизирует межэтнические 
отношения и уменьшает потенциал конфликт-
ности, также в регионе требуется проводить 
продуманную политику идентичности. Доклад 
д. фил. н. М. С. Самариной (СПбГУ) был по-
священ истории итальянской диаспоры в Керчи. 
Колонии итальянцев, появившиеся в Крыму 
в Средневековье, разрослись после присоеди-
нения Крыма к России в 1773 г., и к XIX в. их 
насчитывалось уже 60. После трагических собы-
тий 30–40-х гг. XX в. реабилитация итальянцев 
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произошла только после воссоединения Крыма 
с Россией в 2014 г. В настоящее время Прави-
тельством РФ предпринимается целый ряд мер 
по восстановлению исторической справедли-
вости и всестороннего духовного, политиче-
ского и социального возрождения этого этноса 
в Крыму.

На закрытии конференции, при обсуждении 
ее итогов, была принята резолюция, отметившая 
важность проведения данного научного меро-
приятия как одного из самых значимых научных 
форумов в Севастополе и необходимость про-
должать работу конференции, ставшей ежегод-
ной.

В рамках работы конференции был проведен 
круглый стол представителей Института вос-
токоведения РАН и Института общественных 
наук и международных отношений Севасто-
польского государственного университета 
(ИОНМОСевГУ), посвященный вопросу ин-
тегрированной магистратуры-аспирантуры в 
рамках консорциума «Большое Средиземно-
морье» и реализации задач «Приоритета-2030». 
В круглом столе приняли участие аспиранты, 
магистранты и бакалавры ИОНМО. Замести-

тель директора по научной работе Института 
Востоковедения РАН к. и. н. Н. Г. Романова
рассказала аспирантам, магистрантам и ба-
калаврам ИОНМО о славной двухсотлетней 
истории Института востоковедения РАН и 
сделала акцент на современных исследованиях 
(Илл. 3).
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Илл. 3. Круглый стол представителей Института востоковедения РАН и Института общественных наук 
и международных отношений Севастопольского государственного университета 

В президиуме (слева направо): Б. Б. Пак, Н. Г. Романова, Д. Б. Татарков, В. В. Лебединский

Fig. 3. Round table of the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences and the Institute 
of Social Sciences and International Relations of the Sevastopol State University 

Presidium (left to right): Bella B. Pak, Natalia G. Romanova, Dimitry B. Tatarkov, Victor V. Lebedinski
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