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HI.

Въ КамаонЪ: Алмора и алморсш'е пЪвцы.

1.

Въ конце мая жара въ Бенаресе становилась невыноси
мою, въ полномъ смысле этого слова. Ни на минуту, ни 
днемъ, ни ночью, ни въ комнате, ни на дворе нельзя было 
отыскать прохлады. Среди дня, выходить изъ дому це было 
никакой возможности; солнце палило и ослепляло своимъ 
блескомъ; отъ ст^нъ, отъ б&лаго песку несло жаромъ: отъ 
отражающихся лучей становилось больно глазамъ. Ветеръ ду- 
шилъ, обдавая облакомъ пыли. Даже утромъ. въ иоловшгГ» 
шестого или въ пгесть часовъ становилось жарко и душно: 
недолгая црогудка утомляла и расслабляла. Ни . зонтикъ, ни 
инд1йск1й . шлемъ, ничто не спасало отъ 1шяшя лучей, индш- 
скаго солнца; изъ всехъ поръ точился иотъ: и после нгЬс- 
колькихъ шаговъ, мокрое платье липло, къ разгоряченному 
т^лу, гЬмъ самымъ связывая движете и вызывая во всемъ 
существе какое-то очень непр1ятное чувство не-по-себе. Че
резъ две-три мили утомлеше брало верхъ надъ любопыт- 
ствомъ; на диковинки, на разновидные курьезы начинаешь 
тупо и безучастно смотреть; позываетъ къ' себе, въ полутем
ный покой, где подъ вл1яшемъ панка возможно было найдти
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временный отдыхъ. До т]>хъ поръ, пока панка двигался, въ 
район1> его вЪяшя дышалось легко; но, лишь задремлетъ ра
бочий ногоняющзй зефиръ, и панка остановится, мгновенно 
псе тело, съ головы до ногъ, покрывалось обильною испари
ною: ночью, къ этому присоединялись мщлады москитовъ. И 
откуда только они брались! Не успеетъ нанка остановиться, 
какъ они тутъ: жужжатъ и снуютъ, и кусаютъ и спать не 
даютъ. Но въ Индш жара все-таки сноснее, нежели на Цей
лоне: здесь всюду, во всехъ комнатахъ, водятся панка; всю
ду возможно отыскать чистую воду, а въ болыпихъ городахъ 
даже ледъ. Въ отеляхъ, въ Дакъ-бангалоу (т. е. казенныхъ 
иостоялыхъ дворахъ), при каждой комнате есть купальня. 
На Цейлоне все эти удобства не всегда доступны; иутеше- 
етвенникъ большею частью принужденъ жить среди более 
первобъггныхъ условШ; не только ледъ, но и чистая вода 
тамъ редкость; а въ некоторыхъ местахъ, въ центре остро
ва, и грязной воды не обильно. Въ Коломбо, въ лучшемъ 
отеле, на сотни живугцихъ тамъ всего две-три купальни; 
расположены оне въ дальнемъ разстоянш отъ комнатъ и за 
всякое купанье взимается шиллингъ, т. е . 35 конеекъ.

Несмотря, однакоже, на общие воды въ даровой купаль
не, на ледъ, на вйяше панка, въ Бенаресе было все-таки 
дуптно и несносно, и такъ каждый день, отъ полуночи до 
полуночи: казалось, что живешь въ постоянной бане. Трудно* 
вообразить себе, до какихъ чудовищ ны е размеровъ разви- 
валась лень, подъ вл1яшемъ этой температуры; среди дня 
являлась возможность заснуть за книгой, полной новизны и 
интереса. Сонъ въ неурочный часъ не только не освежалъ, 
но еще более располагалъ къ ничего-неделанш; заставить 
себя написать несколько строкъ стоило не малыхъ усилш. 
Туземцы чувствовали себя отлично въ эту погоду и предре
кали, что въ ш не будетъ потеплее. Я решился ехать на



ейверъ, въ Гималаи, не дожидаясь т яя, и въ конце мая, 
въ одинъ, действительно прекрасный, день бежалъ изъ свя- 
щеннаго града; утро, какъ-бы на зло, въ тотъ день было 
сравнительно съ прежними прохладно. Накрапывалъ неболь
шой дождь и не было ветра. Въ вагоне былъ панка, и какъ 
только поездъ двинулся по направленш къ Лакноу, явился 
рабочШ двигать панка; при закрытыхъ окнахъ и веянш пан
ка внутри вагона не только было сносно, но даже пр1ятно 
после бенаресской жары.

Къ сожалешю, все это продолжалось не долго; въ девять ча
совъ жаръ сталъ чувствителенъ;|поднялся ветеръ, и столбы дыма, 
пыли врывались въ вагонъ, чрезъ жалузи. Отъ панка не было ни
какой прохлады, искусственный зефиръ обдавалъ путешествен
ника горячимъ иескомъ и едкимъ дымомъ. Поездъ двигался до
вольно быстро, но съ безпрестанными, продолжительными оста
новками; и такъ какъ въ это время года мало кто изъ европей- 
цевъ ездитъ. то на всемъ пути отъ Бенареса до* Лакноу нельзя 

"было достать никакой еды. Кое-где, на станщяхъ чуть не 
совершенно напе мальчишки продавали полугнилые бананы, 
и необыкновенно велиюе и  а п п е т и т н ы е  арбузы. Англичанинъ, 
житель Индш, знаетъ какъ путешествовать по Индш; на бу- 
фзтн онъ не разсчитываетъ, а беретъ съ собою всякаго рода 
продовольшяя и даже постель и подушки; едетъ за. несколько 
миль съ своимъ домкомъ и двумя-тремя слугами разныхъ испо* 
ведашй. Одного слугу,— мусульманина, англичанинъ беретъ 
за обедомъ служить, такъ какъ ни одинъ индШцъ не согла
сится подать еду европейцу или присутствовать за его обе
домъ. То и другое оскверняетъ индшца и лишаетъ £го касты. 
Другого— индгйца, онъ беретъ въ должности valet; и, конечно, 
ч'Ьмъ важнее, англичанинъ, темъ многочисленнее его свита; 
двое, трое слугъ всего чаще сопровождают путешествующаго
здесь англичанина. Слуги здесь, въ северной Индш, редко
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говорятъ но-англШски, HD все понимаютъ ломанный и ковер
канный урду европейцевъ. Это не мало, и по всей вероят
ности’ достигается ими не безъ некоторая труда и навыка, 
такъ какъ известно, что англичане не мастера изъясняться 
на иностранныхъ языкахъ. Не имйвъ всехъ этихъ удобствъ 
при се&к ни слугъ, ни запасовъ, и проголодавъ въ нродолже - 
ши двенадцати часовъ, я былъ очень радъ, когда наконецъ 
мы добрались поздно вечеромъ до Лакноу; нашъ по!щ ъ опо- 
здалъ нисколькими часами по неизвестной мне причине.

Лакноу/какъ большинство городовъ Индш, если безусловно 
вёрить местнымъ предашямъ, существуешь тысячи летъ. Го
ворятъ, что городъ былъ выстроенъ Лакшманомъ, братомъ 
Рамы (Bocirfrraro въ Рамаяне); уверяютъ, что городъ стоитъ 
на томъ самомъ месте, где шестьдесятъ тысячъ мудрецовъ 
подвизались въ лесу Наймиши. Верно однакоже одно, съ 
1775 года Лакноу сталъ столицею Ауда и все наиболее за
мечательный здашя города воздвигнуты были после того. Въ 
настоящее время (и вероятно такжз было и прежде) городъ 
представляетъ странную смесь нищеты, грязи и тяжелой, без
образной роскоши. Городъ дворцовъ, мечетей, индусскихъ хра
мовъ, мавзолеевъ, величественныхъ воротъ, и въ то же время 
съ узенькими улицами, плохо вымощенными и грязными; въ 
средине города попадаются полуразваливниеся заборы, на бокъ 
покачнувппяся хижины, крытыя соломою; европейская часть 
города т. е. cantonments, представляетъ, какъ и но всюду 
въ Индш, разительный контрастъ съ туземнымъ городомъ: всюду 
широюя улицы, обшае зелени, просторъ и чистота. Аудъ былъ 
присоединишь къ британскимъ владеншмъ въ 1856; послед- 
нш аудш й король до сихъ поръ живешь около Калькутты. 
Его громадные дворцы, съ пространными садами, ‘ бросаются 
въ глаза при приближенш къ Калькутте; здесь падппй ко
роль проживаешь ежегодно свои двенадцать лаковъ (т. е. сто



двадцать тыеячъ фунтовъ), никогда не сводя концы съ кон
цами и постоянно должая. Домены теперешняго ех-короля 
Луда расположены на берегу Хугли; оне обнесены стеною 
и этотъ маленькШ городокъ поражаетъ путешественника своею 
чистотою и безобразною роскошью.

Не много нужно проницательности, чтобы понять, почему 
падшему величпо не хватаетъ десяти тыеячъ фунтовъ въ 
м'Ьсяцъ, и ex-король постоянно. въ долгу. За этими сте
нами у него шесть тыеячъ верно - подданныхъ, готовыхъ 
постоять за него, но къ сожал'Ьшю только пятьдесятъ чело- 
вгЬкъ изъ нихъ вооружены. Его окружаетъ такой же многог 
численный и раболепный дворъ, какъ въ старые годы въ Ауде. 
Число его женъ достигаете до полутораста,’ изъ нихъ две 
жены считаются царицами; другщ суть поставщицы детей. 
Детей у ex-короля пятьдесятъ шесть человйкъ: тридцать одинъ 
шнъ и двадцать пять дочерей.

За этими стенами находится несколько дворцовъ, въ ко
торыхъ попеременно проживаете ex-король, а .кругомъ двор
цовъ въ садахъ расположенъ звЬринецъ несомненно садай 
громадный во всемъ Hip'S. Въ немъ насчитываютъ более двад
цати тыеячъ птицъ, зверей и змш. Въ'центре зверинца на
ходится обширный прудъ въ 300 ф. длины и 240 ф. ширины; 
зд^сь живутъ разнообр.азнейлпя рыбы. Холмъ тридцати фу
товъ въ вышину, изрытый норами и ходами, служить м4сто- 
иребывашемъ для разнообразныхъ и многочисленныхъ змш- 
ныхъ породъ. Более опасные змш, напр. соЪга содержатся 
отдельно отсюда. Несколько летъ тому назадъ, ex-король, вы- 
нисалъ откуда-то тысячи различныхъ змШ, но къ великому 
его огорчешю, парйя тШ не достигла его зверинца, а была 
перехвачена по приказашю британскаго правительства.

Ex-король рисуетъ и пишете едихи; песни имъ сочинен
ный распеваются на вс^хъ начато но всей Индш. Онъ со-



держитъ на свой счетъ танцовщицъ, н4вицъ, музыкантовъ. 
Его садами завйдываютъ более трехъ-сотъ садовниковъ. На. 
одинъ кормъ его зверинца истрачивается въ м^сяцъ б о ^  
пяти сотъ фуятовъ стерлинговъ, и никто не можетъ вычи 
даже съ приблизительною точностью, что стоитъ содержаше 
вс/бхъ его дамъ.

Присоединеше Ауда, какъ известно, считается одною изъ 
главныхъ причинъ послЬдняго возсташя (1857), и осада Лак
ноу до сихъ поръ св'Ьжо помнится старожилами. Худо жи
лось аудцамъ при собственныхъ царяхъ, но быть присоеди
ненными къ владЬшямъ остъ-индской компанш имъ также 
не хотелось. По свидетельству правдивыхъ наблюдателей, на- 
родъ, когда ему говорили о присоединены къ владйшямъ 
остъ-индской компанш высказывали такъ: „мы несчастны, ио
да минуетъ насъ это большее изъ всехъ несчастШ “

Народъ, высппй и ниспий классы, не хотели присоедине- 
шя и какъ объяснеше своего нежелашя приводили одно: 
„тогда изчезнетъ самое имя Ауда, и мы перестанемъ суще
ствовать какъ отдельный народъ! “

^Мвйшя и нежелашя ауддевъ разделялись многими вне 
Ауда. Аудская динасия не была древнимъ царскимъ родомъ, 
но индусы верили, что лакноусше цари возседаютъ на троне 
самого Рамы.

Эта вера въ древность столицы Ауда окружала въ ихъ 
глазахъ особымъ поэтическимъ ореоломъ лакноусше дворцы 
и сады. Но купцы и торгаши въ Leaclenliall street Рамаяны 
не читали и такъ же какъ ихъ „велишй проконсулъ“ въ Каль
кутте были людьми не застенчивыми и не сентиментальными. 
Присоединеше Ауда было выгодно, и въ феврале 1856 г. 
Лордъ Дальхаузи объявилъ, что королевство Аудъ не суще
ствуешь более: низложенъ былъ король и унижено его воин
ственное феодальное дворянствоД Весь Аудъ былъ противъ



англичанъ и неудоволъсгш е  также распространялось да
леко за пределами присоединенной страны. Англичане шгЬ- 
Или это тогда же, но не зная народа, они не могли разсчи- 
$|jjy до какихъ ужасныхъ размйровъ доростетъ народное не- 
годоваше. Бунтъ засталъ англичанъ неприготовленными; они 
дорого поплатились за свое незнаше народа, но, нужно от
дать имъ справедливость, мужественно отстояли свои права. 
Въ Лакноу разыгрался одинъ изъ геройскихъ эпизодовъ этой 
кровавой драмы. ЗдЬсъ, въ такъ-называемой резиденщи (т. е. 
въ домгЬ, гд£ жилъ британаай резидентъ, до присоединешя 
Ауда) около тысячи англичанъ, солдатъ и женщинъ выдер
жали тяжелую осаду съ 30-го мая 1867 по 22-е ноября того 
же года. „The Residency “ самое любопытное м£сто въ Лакноу: 
домъ былъ выстроенъ въ 1800 г., стоитъ на нйкоторомъ возвы- 
шеши и окруженъ болыпимъ садомъ, въ которомъ нисколько 
меньшихъ здашй; теперь здашя въ полуразвалившемся состо- 
янш; вполн’Ь сохранилось подземелье, въ которомъ прятались 
жены и дйти осажденныхъ, да садъ, кругомъ здашй, поддер
живается съ болыпимъ тщашемъ.

КромЁ резиденцш, въ Лакноу, городй мусульманскому 
есть нисколько другихъ прим’Ьчателъныхъ здашй: Имамбара, 
бывшая мечеть, а теперь м^сто склада для пушекъ, ружей 
и т . д., Кайзеръ-Багъ, дворецъ, выстроенный посл£днимъ 
королемъ, а нынй занимаемый англшскими солдатами и ихъ 
женами, множество другихъ дворцовъ и здашй съ громкими 
именами: „домъ солнца“ „радость сердца“ и т. д. Древнихъ 
здашй въ город'Ь пЬтъ; стиль вс^хъ почти построекъ полу-, 
итальянсшй съ примесью восточной тяжелой роскоши. Древ- 
нМшимъ образцомъ итальянской архитектуры зд'Ьсь счи
тается домъ, выстроенный французскимъ генераломъ Елодъ- 
Мартеномъ (Glaude-Martin), и въ которомъ теперь поме
щается La Martini^re College. Населеше города (Д9£>. тД



главным* образом* мусульманское, и какъ мне привелось 
услышать на месте, не считается англичанами „лоялънымъ“: 
это не значить однакоже,. чтобы лакноуцы подумывали о но- 
вомъ бунт!;. После 1857 англичане стали гораздо преду
смотрительнее и врядъ ли дадутъ- себя захватить враснлохъ.

Я провелъ въ Лакноу несколько- дней; после Бенареса, 
лакноуская жара казалась сносною. Безъ панка и здесь нель
зя было жить, но'по утрамъ бывало прохладно и около шести 
часовъ вечера жаръ значительно спадалъ.— Отъ Лакноу до 
Барелли продолжается та же лишя железной дороги (Oude 
and Rohilkimd) и те же порядки: безирестанныя и продол- 
жительныя остановки, станцш съ буфетами и безъ всякой 
еды. Въ Барелли железная дорога кончается; далее, съ 
Ранибагомъ, у подошвы горъ,- сообщеше производится по- 
средствомъ Horse dal:. Отъ Барелли до Ранибага считается 
гемьдесятъ-ггять миль;, за тридцать руни (т. е. три фунта) 
путешественнику дается индшская “карета и пара лошадей 
{меняющаяся чрезъ каждыя нять-шесть миль). Индшская 
карета (гари) ^нар^но мало чемъ отличается отъ европей
ской; но въ гари мсожно только’ лежать, а не сидеть, что въ 
дороге большое удобство. Ранибагъ въ гидахъ обозначается 
„at the foot of the hills “; -на самомъ деле нужно пройдти 
около трехъ миль, и зат4мъ начинается подъемъ въ гору, 
къ Найни-Талу. Дорога не представляетъ ничего любопыт- 
наго, но сама но себе замечательно хороша; гладкое широ
кое шоссе ведетъ вплоть до Найни-Тала (10 миль).

высоких* горъ, грандшзно-красиво. Всюду по горамъ густая 
зелень, изъ-за которой выглядывают* белыя стены домовъ и 
домиков*, разбросанных* по склонамъ. Къ каждому дому 
вьется- подъ густого тенью дорожка, прекрасно вымощенная;

небольшой городъ на высоте семи тыеячъ 
\}>утовъ, и его озеро, какъ круглое зеркало, положенное среди



широкое шоссе огибаетъ все озеро. Климата на такой вмсоте 
совершенно какъ въ южной Европе; -жары н4тъ даже въ 
полдень; панка, зонтикъ, шлемъ здесь не нужны; здесь бро
дить можно целый день, не уставая и не въ поте лица. 
Вечеромъ, когда солнце начинаетъ заходить, на озеро, на 
ярко освйщенныя вершины гори съ ихъ вековыми деревами 
нельзя достаточно налюбоваться. Предъ -глазами— одна изъ 
т4хъ величественныхъ картинъ, которыя такъ глубоко вл1яли 
на развипе индшскаго релипознаго м1росозерцашя; живя 
среди такой природы, первобытный индшцъ, не разгадывая 
ея тайнъ, то глубоко чуя ея красоты, сталъ обожать гима- 
лайсшя рйки и озера. Въ этотъ часъ но озеру снуютъ лод
ки; изъ всехъ домиковъ показываются носилки (седаны, жам- 
паны) съ дамами. Найни-Талъ,. какъ все такъ-назнваемыя 
hill-stations въ Индш, место, модное, начиная съ апреля до 
конца октября; на это время сюда щлйзжаетъ губернаторъ 
северо-западной провйнцш, его -штата,— всякШ, кому посчаст
ливилось получить отпускъ; множество ‘ военныхъ живутъ 
здесь въ это время. Вечеромъ, начиная съ пяти и до обеда, 
словомъ— въ .модные часы, .шоссе около озера превращается 
въ Роттенъ-роу Гайдъ-иарка. Такъ какъ въ экипажахъ здесь 
ездить нельзя, то дамы разносятси кругомъ озера въ седа- 
нахъ, жампанахъ, т. е. въ носилкахъ; толпы туземной при
слуги окружаютъ каждый жампанъ; это восточное заимство- 
вашё западнымъ человекомъ сначала, съ непривычки, ка
жется очень страннымъ. Около иного жампана, въ которомъ 
сидитъ хцедущная англичанка, человекъ двадцать носилыци- 
ковъ; при этомъ иногда случается, что супругъ по болезни 
или старости не можетъ ездить верхомъ и сойровождаетъ 
супругу въ другомъ жампане, съ такимъ же числомъ при
слуги. Во все продолжеше сезона удовольств1я не прекра
щаются; главнымъ образомъ крикэтъ и бадмингтонъ за ни-
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маютъ публику; объ отличившихся въ этихъ играхъ да о 
boat-race говорится неустанно, и почти-что ежедневно пи
шется въ газетахъ; но, кромй того, въ сезонъ зд4сь бываютъ 
любительсшя драматичесшя представлешя, балы, концерты 
и т. д. Уд'Ьсь есть также библютека, очень изрядная но 
количеству томовъ; странно однакоже, что большинство кдигъ 
не относится до Индш, и число вынисываемыхъ индшскихъ 

* газетъ въ сравненш съ лондонскими ничтожно. Последнее 
отчасти понятно: большинству индш ш я газеты нужны для 
того, чтобы следить за производствами, перем&цетемъ оф- 
фищальныхъ лицъ, и т. д.; для такой цйли, конечно, доста
точно одной, много двухъ газетъ. Въ такихъ местахъ, какъ 
Найни-Талъ, Симла и т. п., всего труднее вид&гь настоя
щую, туземную Индш; колошя сагибовъ, прйзжающихъсюда, 
старается по возможности забыть на время объ Индш и 
окружить себя, насколько силъ хватаетъ, европейской обста
новкой; местный характеръ склада жизни, конечно, вполнй 
не исчезаете, и бросается въ глаза человеку непривычному 
къ мйстнымъ порядкамъ; но весь складъ англо-индшской 
жизни такъ мало интересенъ, что жить въ Найнй-Талй для 
изучешя этого было бы по меньшей мгЬр£ скучнымъ дйломъ; 
къ тому же, дождливое время должно было скоро наступить, 
а потому, чрезъ нисколько дней по прйвдЬ, я пустился да- 
лйе къ c-Ьверу, въ Алмору. Отъ Найни-Тала до Алморы счи
тается по кратчайшей дорогЬ двадцатьдевять миль; дорога 
на всемъ протяжеши отличная, но такъ какъ она частью 
вьется въ гору, и къ тому же багажъ, а иногда и путеше
ствующей вынужденъ передвигаться на плечахъ носильщиковъ, 
то переЬздъ изъ Найни-Тала до Алморы занимаетъ около двухъ 
дней. На полъ-пути, въ КернгЬ, выстроенъ просторный Дакъ- 
бангалоу. Первая половина пути до Керна самая легкая и щлят- 
ная, какъ только переберешься чрезъ горы, ст&ною окружающая
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Найни-Тальское озеро, во всю дорогу двигаешься подъ гору; до 
Керна то же обшие зелени и т£ни, что и въ Найни-Тал4; горы 
покрыты густымъ лйсомъ; характеръ местности вдоль рйки Коси 
наноминаетъ долину рйки Рапути, въ Непалй. Въ КернгЬ, 
въ продолженш шести миль, тоже роскошная обстановка; 
идешь вдоль шумливой рйки (Коси) подъ тЬнистымъ сво- 
домъ; по склону горъ, у самой дороги, кое-гдй цвйтутъ ро
додендроны, попадаются дубы, а у самой вершины виднеется 
ель. Послй шестой мили дорога поворачиваетъ на востокъ; 
л&съ исчезаетъ; скудная трава и по временамъ совершенно 
обнаженные склоны горъ длятся во всю дорогу, вплоть до 
Алморы. Шоссе продолжается, но въ нЬкоторыхъ мйстахъ 
оно такъ узко, что дв4 лошади съ трудомъ могутъ разойдтись. 
Местность, кругомъ, не густо населенная, кое-гдй виднеются 
одиночные домики, .и, кромЬ носилыциковъ съ чаемъ, никто 
но дорой не встречается.

|Алмора^главный городъ провйнцш Камаонъ, расположенъ 
на высотй 5340 ф. Городъ выстроенъ на вершшгЬ кряжа, 
направляющагося отъ востока къ западу, и базаръ, главная 
улица города, растянутъ на цгЬлую милю. Городъ населенъ 
исключительно туземцами; домы европейцевъ, вей безъ исклю- 
чешя, вн4 города, и разсЬяны въ разныхъ мЬстахъ ближай
шей окрестности по склонамъ горъ. Городъ не красивъ; но 
съ вершинъ нйкоторыхъ ближайшихъ горъ открывается ши- 
рокШ видъ; вся страна кругомъ представляется перерезан
ною различными кряжами, безъ широкихъ долинъ; кряжи, 
взаимно другъ друга пересекая, вьются въ разныхъ направ- 
лешяхъ. Къ северо-западу, въ ясное утро, послЬ дождя, 
обрисовываются отдаленн&я снйжныя вершины. Вс4 ближай- 
ппя горы, насколько он-Ь видны изъ города, безъ л4са. но въ 
обилш покрыты травою; по склонамъ множество домовъ. ту- 
земныхъ и европейскихъ; какъ тгЬ, такъ и друпе исключи
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тельно каменные и крыты каменными плитами; архитектура 
туземныхъ домовъ имеетъ отдаленное сходство съ непаль
скою; но въ р'кдкихъ тунемныхъ домахъ, кое-где,..попадается 
резьба, довольно грубая. Ни въ городе, ни въ окрестностяхъ 
Hf/гъ ни аам'Ьчательныхъ храмовъ или другихъ какихъ-либо 
здашй; нгЬтъ также какихъ-либо памятниковъ глубокой древ
ности: iicTopitf Камаана известна въ обрывкахъ. и начинается 
очень поздно (XII в.). У здгЬпгнихъ брахмановъ попадаются 
списки древнихъ царей, списки брахманекихъ семей, съ обо- 
значешемъ, кто откуда пришелъ и какими землями владЬлъ. 
Изъ этихъ немногочисленныхъ данныхъ • можно вывести одно 
маключеше: ар1йская. колонизащя этихъ гималайскихъ странъ 
шла съ юга, частью изъ Ражпутаны; Камаонъ, также какъ 
Гарвалъ, невидимому, никогда не принадлежалъ одной дина- 
стш, а былъ раздйленъ между множестцомъ мелкихъ владе
телей; каждый такой ража влад:Ьлъ своимъ клочкомъ земли, 
жилъ въ укргЬпленномъ замке, разбойничалъ и воевалъ съ со
седями. Такъ продолжалось до конца ирошлаго с/гол^шя 
(1790) или до завоевашя Камаона непальцами. Непальцы 
владели Камаономъ до 1816, и до этого года Камаонъ былъ 
совершенно неизв'Ьстенъ; въ Алмору англичанъ не пускали, 
зд’Ъшшй фортъ считался непальцами неиокоримою твердынею. 
Въ 1815 г. между англичанами. и Непаломъ возникли яедо- 
разумешя: переговоры не уладили затруднений, а повели къ 
войне. Непальцы дрались храбро, и въ начале камианш 
всюду били англичанъ, совершенно незнавшихъ горной стра
ны, въ которой имъ пришлось действовать. Въ конце-кон- 
цовъ, однакоже, уменье и искусство взяли верхъ надъ храб- 
росц^ю; непальцы были побеждены4-и изгнаны, изъ Камаона, 
Камаонъ вместе с/ь Гарваломъ были присоединены къ бри- 
танскимъ владешямъ; вместе съ этимъ, конечно, исчезла 
всякая тень камаонской самостоятельности; алморскш ража



былъ низложенъ и зажилъ какъ частный челснгЬкъ, получал 
neHciro отъ остъ-индской компанш. Его внукъ до сихъ поръ 
живетъ въ АлморЬ; больной, развращенный и совершенный 
невежда, Бхимъ-Сенъ не имеетъ никакого' значешя и ни
сколько не опасёнъ англичанамъ. Даже въ последнее воз- 
цташе камаонцы остались верными англичанамъ, и теперь 
никто изъ нихъ не думаетъ о возстановленш старой, тузем
ной династш. Представитель этой династии не богатъ и на
родъ почитаетъ его за полусумасшедшаго. Его бывппе верно
подданные не оказываютъ ему даже наружнаго почтешя: при 
встрече съ нимъ алморцы не кланяются такъ низко и по
добострастно, какъ англшскому барасагибу (великому госпо
дину). Словомъ, Камаонъ можетъ считаться верною провин- 
щею британской короны и провинщею очень важною; здесь 
множество чайныхъ плантаций, и северные пределы провин- 
цш касаются Тибета. Изъ Камаона въ Тибетъ чрезъ Гима
лаи ведутъ нисколько лроходовъ, хотя быть можетъ и не 
самыхъ удобныхъ или выгодныхъ для торговаго пути. Въ 
Тибетъ въ настоящее время европейцу ходу нетъ; но что 
такой порядокъ не будетъ продолжителенъ, есть основаше 
предполагать. Въ 1873 г. несколько туземцевъ-топографовъ, 
по поручешю англшскаго правительства, проникли до Тен- 
гринора и частью обошли это озеро. Сотни спортсменовт» 
англичанъ ежегодно подходятъ къ самымъ границамъ Ти
бета, иногда иной иредпршмчивый охотникъ добирается 
и до Манасаровара. Объ этихъ по&дкахъ «ъ печати ничего 
неизвестно, оне затеваются обыкновенно съ увеселитель
ною целью; отъ наблюдешй большинства этихъ путеше- 
ственниковъ наука не можетъ ожидатъ какихъ - либо 
новыхъ' фактовъ; затеваются эти поездки большею частью 
лицами военной- профессш; объ успехе какихъ бы то ни 
было знанш путешественники не заботятся; ихъ цель npi-
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ятно провести свободное время, отдохнуть отъ жары ин
дустанскихъ равнинъ; они нопгаыряютъ въ Гималадхъ, ио- 
стр^ляють, и после временной отлучки вернутся опять къ 
своему посту, къ отправлент своихъ обычяыхъ занятш. Сумма 
пАденШ, ирюбрйтаемыхъ въ эти поездки, не велика; но такъ 
какъ этими св^д^шями обладаетъ не одинъ и не два чело
века, а десятки и сотни, то практическое «начете ихъ не
оспоримо; такимъ образомъ, нельзя отрицать, что въ Англш 
новое иредир1ят1е или новая идея объ открытш новыхъ пу
тей въ сердце Азш, или объ открытш новыхъ рынковъ застаютъ 
публику интересующеюся и отчасти подготовленною къ оцен
ке всего этого. Значеше англичанъ въ Азш растетъ съ каж- 
дымъ годомъ, хотя сами англичане отрицаютъ это и въ га- 
зетахъ толкуютъ о противномъ, о какихъ-то проискахъ и 
контрминахъ Россш. Но неопровержимые факты разъясняютъ 
всего лучше настоящее положеше предпршмчивой нацш въ 
Азш. До 1870 года въ Кашгаре не бывало англШскихъ тор- 
говыхъ людей. На последней Кашгарской выставке (въ 1875 ) 
въ Калькутте, устроенной но возвращенш изъ Кашгара сэра 
Д. Форсайта, большинство кашгарскихъ вещей, матерш, было 
русскаго изделья. Теперь въ Кашгаре на время англШскШ 
резидентъ, и неизвестно, после новаго трактата съ Ашмпей, 
въ будущемъ pyccKie товары найдутъ ли въ Кашгаре такой 
же сбытъ. Поговариваютъ, что и въ Кабулъ скоро будетъ 
назначенъ англшекш резидентъ. Недоразумешя съ Бйрмою 
покончены и открытш пути въ Юнань, чрезъ Бирму и Бамо, 
бирманект король врядъ-ли посмйетъ теперь противиться. 
Непалъ и Тибетъ пока закрыты; индшскш чай до сихъ поръ 
не ввозился въ Тибетъ, где, какъ известно, потреблеше чая 
громадное. Новый переворота въ Непале, который всеми, 
кто знаетъ хорошо положеше делъ тамъ, признается неми- 
нуемымъ, откроетъ англичанамъ весь Непалъ, а съ этлмъ



вместе Tic но свянано и открыпе Тибета. Каково будетъ ихъ 
торговое значеше въ Аши после того— не требуетъ никакихъ 
разъяснешй. Но англичане, ревниво слйдяяце за успехами 
Россш въ Средней Азш, въ дудге убеждены, что вся арат
ская торговля должна быть въ ихъ рукахъ; они не хотятъ и 
не желаютъ понять, что друпе народы въ свою очереш» mq- 
гутъ сомневаться въ справедливости такихъ притязЫй. 
Отсюда ропотъ и крики противъ всякаго кажущагося пося
гательства на англшскую прерогативу— всюду проникать, 
всюду заводить факторш и т. д. Въ Индш едва ли кто 
серьёзно боится или серьёзно вйритъ въ возможность про- 
никновешя сюда русскаго войска; даже образованные туземцы 
подготовлены англшскою прессою смотреть на Росйю враж
дебно. Россш здесь, какъ и всюду, не знаютъ, и самый ди- 
кш слухъ, самое невероятное онисаше рускихъ норядковъ и 
людей считается за • истину. Англичане очень хорошо знаютъ, 
что после нихъ европейское господство здесь едва ли воз
можно, хотя-бы на короткое время: они знаютъ, или но край
ней мере толкуютъ о томъ, что ихъ владычество здесь, не
смотря на то, что они сильнее въ Индш, нежели все преж- 
Hie завоеватели, далеко не прочно. Народъ ихъ не любитъ 
и не понимаетъ. N ig g er’а (такъ белый британецъ зоветъ 
чернаго индШца) англичане сильно не любятъ и мало знаютъ. 
Но, нелюбимые народомъ, мало знаюпце его, англичане въ 
Индш все-таки сильны; они сильны здесь не потому, чтобы 
опирались на массы войска; несильны они и народною лю
бовью. Индшцъ не выноситъ иноземнаго господства. Онъ 
кое-какъ ладилъ съ мусульманами, и терпелъ ихъ, потому 
что победители смешивались съ побежденными; развитк 
магометанства въ Индш и порождеше такого страннаго языка, 
какъ „урдуа, доказываютъ неопровержимо, что между му- 
сульманами-победителями и индусами-побежденными был?
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возможна амальгамащя, и при всемъ томъ это владычество 
не было мирное и никогда не охватывало всей Индш. Слщ- 
riie европейскихъ завоевателей-англичанъ съ индусами не
мыслимо; nigger молчитъ, но владычество хриегианъ онъ не- 
навидитъ сильнее, нежели мусульмане ихъ десиотовъ. Англи
чане сильны здйсь, конечно, до nopbi до времени, своею 
упорною энерпею; сильны т4мъ, что важность Индш для 
А игл]’и отлично сознается не одними оффищальными лицами, 
а вгЬми англичанами вообще; англШское вл!яше въ сильной 
м'Ьр'Ь распространяется частною предприимчивостью, безъ 
всякаго ш дМ с'тя  правительственной инищативы. IГ при 
всемъ томъ англичане въ Индш не пустили глубоки:^ кор
ней; они здЬсь какъ-бы наносный элементъ. Много добра 
они сделали Индш, и, .нужно надеяться, успйютъ сделать 
еще болгЬе;Гно ‘ здйсь нгЬтъ колонистовъ, здЬсь нЬтъ ос^длыхъ 
англичанъ, третье потгЬш е англичанъ въ Индш—редкость. 
Совершенно отчужденное отъ туземцевъ, англшское обще
ство здйсь нереднижное; нужда, искаше наживы иригоняетъ 
сюда англичанина, и какъ только онъ нажился, онъ уходитъ’ 
домой.

2.

Въ Аляор'Ь я иожилъ некоторое время; здгЬсь нашлось 
Д'Ьло и много любопытная для наблюдешя. Въ Найни-ТалгЬ 
многое напоминаетъ Европу, нашу дачную жизнь илив жизнь 
на германскихъ водйхъ; въ Алмор£, въ тридцати миляхъ от
туда, глушь и вместе съ этимъ все разнообраз1е диковинокъ 
индшскаго захолустья. ЗдЪсь живутъ MHorie англшсше чи
новники съ ихъ семьями, стоитъ полкъ горкинцевъ, есть*и 
мисслонерскяя школа и библютека, но большинство /гузем-
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цевъ осталось' не тронутымъ европейскою цивилизащею; близ
кое соседство съ европейскою колошею не повл1яло глубоко 
даже на тгЬхъ камаонцевъ, которые прошли чрезъ миссюнер- 
скую школу; въ школе около сотни мальчиковъ, и едвали 
одинъ христанинъ. Какъ вей горцы, камаонцы народъ суе
верный и поэтическш. Ихъ устная литература необыкновенно 
богата и разнообразна; кроме сказокъ фантастическаго содер- 
жашя и историческихъ песенъ, здйтшй народъ выработалъ 
для лирической поэзш несколько' совершенно оригинальныхъ 
<()ормъ. Йзъ всей этой массы народнаго творчества, песни про 
старину наиболее любопытны; множество такихъ песенъ 
знаютъ местные мелгае землевладельцы (земиндары). Во дни 
независимости Камаона, каждый ража, сильный й менее зна
чительный, имелъ своего певца, бхата. Бхатъ певалъ царямъ 
или про £хъ дедовъ, или вычйслялъ ихъ предковъ; онъ былъ 
необходимымъ членомъ всякаго пиршества, всюду следовалъ 
за царемъ, возвещая народу, какъ силенъ его господинъ и 
какъ славны предки владыки. Въ старинныхъ песняхъ, древ- 
нш бхатъ обыкновенно рисуется такъ: „перекинулъ онъ че
резъ плечо дорогой платъ, въ .руки взялъ остроконечный по- 
сохъ и запелъ про славу царского рода!“ Теперь ражи обед
нели, потеряли всякую независимость, и вместе съ этимъ 
профеейя певца стала неприбыльна. Бхатовъ здесь, въ на
стоящее время, немного, и почти все они изъ низкой касты, 
думъ. Происхождеше этой каеты очень загадочно. Думы все 
певцы и барабанщики, во всехъ релииозныхъ процесшяхъ 
они бьютъ въ барабаны и распеваютъ некоторые гимны. На
ружно они отличаются- отъ остальныхъ жителей Камаона: 
ихъ цветъ лица гораздо темнее и волосы курчавы: До при
хода англичанъ сюда, думы были рабами, и' происхождешя 
этого рабства ни бывппе рабы, ни ихъ бывппе владетели не 
умеютъ объяснить. Весьма возможно, что думы— остатки пер-
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воначальнаго населешя этой части Гималаевъ, иорабощен- 
наго арйскими пришельцами изъ равнинъ. Память въ начал-Ь 
этого порабощешя совершенно исчезла. Думы говорятъ тЬмъ 
же языкомъ, что и остальные камаонцы. но это можетъ слу
жить доказательствомъ только того, что аршское господство 
зд^сь очень древне и что языкъ думовъ вымеръ т4мъ же 
процессомъ. какимъ вымираютъ въ настоящее время въ Ги- 
малаяхъ друпе не apiflcKie языки, съ начала переполняясь 
чуждыми аршскими словами, но удерживая при этомъ свою 
грамматику, и наконецъ уподобляя свою грамматику apift- 
ской. Каждая такая ступень вымирашя можетъ быть пояс
нена примерами. Релипя думовъ та же, что й у остальныхъ 
камаонцевъ:' индуизмъ и множество мйстныхъ суевйрШ и чти- 
мыхъ боговъ. которыхъ священныя индойсюя книги не знаютъ. 
Трудно сказать, откуда все это взялось, и насколько это нуж
но считать ел’Ьдс'темъ емйшешя арШскаго и не аршскаго 
населешя. Одного изъ такихъ думовъ-певцовъ мне случилось 
часто видеть въ Алморе: своимъ видомъ онъ не напоминалъ 
вйщаго певца, Онъ былъ малъ ростомъ, очень худъ и очень 
грязенъ, безъ дорогой шали чрезъ. плечо и въ какихъ-то ста- 
рыхъ отрепьяхъ. Грязное полотенце обвивало его голову и 
служило ему вместо турбана. Онъ не былъ представителенъ, 
говорилъ сильно заикаясь, складъ речи былъ восточный: по- 
чтительно-униженный. Въ этомъ отчасти сказывался придвор
ный человйкъ: певецъ состоялъ на жалованьи у аскотскаго 
ражи; за пятнадцать рупи въ годъ (т. е. около 10 руб.) онъ 
обязанъ былъ петь въ праздники, передъ ражею. Жилъ онъ 
постоянно въ Аскоте‘ (къ ю.-в. отъ Алморы), и въ Алмору 
явился искать суда на своего тестя. Изъ его несвязнаго раз- 
сказа можно было вывести, что тесть увелъ его жену и вме
сте съ тймъ забралъ ея наряды; зять, т. е. пгЬвецъ, пожало
вался въ судъ, или кахчери, и выигралъ дело: жена верну-
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ласъ къ нему, но безъ нарядовъ. Это последнее обстоятель
ство подало поводъ къ новымъ распрямъ между тестемъ и 
зятемъ, семейный разладъ длился три года и судъ до сихъ 
поръ не рЗшилъ, кто иравъ, кто виноватъ. Щ вецъ утверж- 
даетъ, что тесть отобралъ всЬ наряды, что были у жены, и 
сказалъ ему: „ступай, жалуйся въ качхери!“ Тесть же пока
зывает^ что онъ не давалъ за дочерью никакихъ нарядовъ, 
а потому, конечно, и не могъ ничего отобрать, такъ какъ 
зять его бйдн^е факира, а следовательно не въ состоянш 
покупать нарядовъ жен4. Д-Ьло пйвца до сихъ поръ въ ка- 
чхери, и не решено, но онъ сильно и настойчиво хлопочетъ, 
и грозится дойдти до коммиаонера. т. е. губернатора провин
ции, и жалйетъ, что спора нельзя решить по старинному, по- 
средствомъ воззвашя къ богу, Вира-Ветала. Богъ этотъ, ни 
<1олгЬе, ни мен^е, какъ какой-то черный камень на вершин^ 
одного холма у деревни Сироли, близъ Алморы. Исторш 
бога и самого бога п&вецъ зналъ отлично, такъ какъ слу- 
жеше черному камню составляло его наследственное заняие.

„Вира-Ветала богъ,—-говорилъ онъ,— великШ судья! Когда 
сагибъ Тюйаръ (т. е. Traill) былъ зд4сь коммийонеромъ, по- 
^лалъ онъ разъ истца и ответчика судиться туда къ богу, 
Вира-Веталу. Пришли они къ храму и стоятъ.

— Зачймъ пришли? спрашиваетъ ихъ богъ.
— Разсуди ты нашъ споръ! отвйчаютъ оба вм4ст4.
Затрясся -туть бйснующШ Калу-Силу, что богу служйтъ

и говорить:
— Если сагибъ ТилГаръ ваеъ прислалъ за р£шетемъ, то 

я, спросясь бога, дамъ pfaneme. Кто солжетъ, на того отмет
ку положу!

Разсказали. они свой споръ, все какъ было.
Забили тогда въ барабаны. Пришелъ богъ* Трясся, трясся

2*
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Калу-Силу и зачалъ пить. Выпилъ онъ двадцать дна горшка 
воды да горшекъ коровей урины.

И говорить онъ ответчику:
—  Ты лжешь!
А тотъ отв'Ьчаетъ:
—  Ш угъ, не лгу!
—  Смотри, говорить ему богъ, я тебя накажу!
А онъ отв-Ьчаетъ:
— Хорошо! пршпелъ’къ тебе судиться, такъ да будетъ 

твое реш ете! “
И заболгЬлъ у лжеца животъ. Потекла кровь и покрыла 

вею землю, кругомъ. Узналъ объ этомъ сагибъ Тишаръ и на- 
в а ш ъ  лжеца!

Тогда Богъ Вира-Ветала сталъ очень могущъ.
Тшпаръ былъ зд^сь коммисюнеромъ, вскоре после присо- 

единетя Камаона къ британскимъ владйшямъ. Сомнительно, 
чтобы онъ посылалъ кого нибудь судиться такимъ первобыт- 
нымъ снособомъ, но былъ этотъ сагибъ очень популяренъ 
здесь. Жилъ онъ по старинному, какъ англШсше чиновники 
живали въ Индш во дни остъ-индской компаши, со всею 
восточною роскошью и придерживаясь некоторыхъ восточ- 
ныхъ обычаевъ. Алморсюе старики уверяютъ, что у него 
былъ гаремъ; одна изъ его подругъ до сихъ поръ жива 
и пребываетъ въ Алморе.

Богъ Вира-Ветала имеетъ многочисленныхъ поклонниковъ 
здесь, къ нему прибегаютъ для решешя затруднительныхъ 
споровъ. Обыкновенно богъ изрекаетъ свои решешя, все
ляясь въ тело какого нибудь изъ своихъ служителей. Избран
ный начинаетъ трястись и громко вопить, иногда безсмыс- 
лицу, иногда какую нибудь молитву. Пбвецъ утверждалъ, что 
разъ богъ вселился въ него; случилось это въ дни какого-то
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праздника. Наитае нашло на него вдругъ, онъ сталъ трястись 
прыгать, бить въ барабанъ и вопилъ:

Богъ чистой горы, подай мнй даръ!
Хо! хо! подай мн& даръ!
ЛМиял1оны боговъ! подайте мн!» даръ!
Хо! хо! подайте мн& даръ!

Служеше этому богу очень просто; ему яриносятъ въ 
жертву козъ, въ известные дни, по ночамъ. Жертвоприноше- 
Hie совершается при закрытыхъ дверяхъ, и ностороншя лица, 
а т^мъ более европейцы, не допускаются. Тутъ читаются 
нгЬкоторыя молитвы. Одну изъ молитвъ къ богу Вира-Ветала 
шЬвецъ сообщилъ мне, после некотораго колебатя и не безъ 
содМств!я нрезр^ннаго серебра. Эту молитву не читаютъ 
однакоже при ночныхъ жертвоприношешяхъ; ее произносить 
тотъ, кто пришелъ почтить бога и принесъ ему нисколько, 
м^дныхъ монетъ или какую нибудь Ьду; при этомъ онъ го
ворить:

„Чудотворецъ-царь! МКръ ты вращаешь! Изъ суши зе
лень творишь! Изъ зелени сушь творишь! Пустошь напол
няешь! Изобшпе въ пустошь обращаешь! Глину въ злато 
превращаешь. Изъ злата-глину делаешь! На земле живешь, 
и земли ты царь! Въ лесу живешь, и леса ты царь!“

Щть, бить въ барабанъ, всему этому бхатъ научился отъ 
отца или, вернее, отъ отцовъ, ибо онъ помнилъ мать и го- 
ворилъ, что на ней были женаты два брата близнеца, т. е. 
его родители, одинъ дядя и другой отецъ, или оба дяди 
и оба отца. Шш>, играть оба были, по его словамъ, велите 
мастера; песенъ, сказокъ знали более нежели кто-либо въ 
настоящее время. До женитьбы на матери певца, братья 
близнецы странствовали по свету, бы^я въ Тибете и въ та- 
кихъ странахъ, о которыхъ не упоминается ни въ одной 
европейской географш: они были въ стране, где у жителей



ташя длинныя уши, что на одномъ челов'Ькъ сналъ, а дру- 
гимъ покрывался, видели людей съ лошадиными и собачьими 
мордами. Родились близнецы чудеснымъ образомъ. О дЗуф 
и бабке п^вецъ разсказывалъ следующее: девять разъ ро
жала его бабка, и ни одинъ ребенокъ не оставался въ жи- 
выхъ. Родила она въ десятый разъ, и на двадцать второмъ 
дне ребенокъ померъ. Сказала она тогда мужу:“ — „Не жи
вутъ д4ти у того, кто чтитъ бога Ветала. Положу мертваго 
])ебенка въ храмъ бога.

Взяла подъ мышку мертваго ребенка и пошла. Стала она 
подходить къ храму и въ четырехъ-пяти нтагахъ оттуда за
слышала голосъ.

—  Читра! (имя бабки) меня ты хочешь осквернить! Не 
носи ко мне мертваго ребенка! Дамъ тебе близнецовъ. Сту
пай домой, въ деревню; когда но дороге, что за моимъ хра- 
момъ, справа и слева выростетъ по дереву devadaru  (Piniis 
devadaru), тогда родятся и твои близнецы! Ты сперва по
кропи молокомъ те два дерева, и затемъ корми своихъ близ
нецовъ. II заплачутъ тогда твои близнецы!*

На десятый месяцъ родила Читра близнецовъ.
Оставила ребятъ дома и побежала къ темъ деревамъ. 

По дороге сказалъ ей богъ Вира-Ветала:
—  Слушай, Читра, покропи своимъ молокомъ съ начала 

правое дерево, и станетъ оно твоимъ старшимъ сыномъ, за
темъ покропи левое дерево, и будетъ оно твоимъ младшимъ 
сыномъ!

Читра такъ и сделала: покропила своимъ молокомъ де
рева и пришла домой. Правую грудь дала старшему сыну, 
левую младшему.

Дедъ певца былъ также барабанщикомъ при храме бога 
Ветала. Какъ и внукъ, былъ онъ беднее факира, а потому



неожиданная милость бога, приращеше семьи, заставила его 
задуматься. Но милости бога этимъ не иокончились.

И вотъ, ночью видитъ онъ сонъ. Въ то время Камаономъ 
владЪлъ нелальскш царь. Говорилъ дгЬду богъ Ветала:

—  Встань утромъ и иди къ рйк£. Въ р^кй найдешь 
вещицу!

Всталъ на утро д^дъ, подумалъ о сн4 и ношелъ къ р^кй. 
И случилось, что пришелъ въ тотъ день богатый горкинецъ 
въ pfeb  купаться. Снялъ онъ съ руки золотой перстень и 
уронилъ его въ рйку. Вымылъ руки, лицо и ушелъ, забывъ 
о перстне.

Дйдъ все это видйлъ. Нырнулъ въ р£ку, вытащилъ пер
стень и ушелъ къ себе. И была тому перстню ц-бна шестъ- 
десятъ рули.

Таково было происхождеше пйвца и таковы обрывки его 
религш. ИЬвалъ онъ про старое время не отлично, монотон- 
нымъ речитативомъ подъ звуки маленькаго барабана; онъ 
разсказывалъ о томъ, какъ въ старинное время дрались цари, 
увозили красавицъ, пировали, были храбры и были богаты. 
Только эти черты старины сохранились въ народной памяти: 
войны царей и ихъ богатство. На вычислены этихъ богатствъ 
онъ любилъ останавливаться. Онъ при этомъ какъ будто 
воодушевлялся и, скромно опустивъ глаза, возвышалъ голосъ, 
и ускореннымъ речитативомъ перечисляла» что было у такого- 
то царя.

„Было у него двенадцать дюжинъ коровъ, да буйволовъ 
столько же.

„Принадлежали ему равнины Бильхари. Былъ у него буй- 
волъ Чарува и буйволъ Багува.

„Были у него козлы съ четырьмя рогами и для двадцати 
дюжинъ козъ загонъ.

„Была у него лохматая собака и копхка пушистая.
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„Въ равнинахъ Бильхари висели колосья его рису.
„Были у него дв£ пары мельницъ, дичь въ горахъ и рыба 

въ р£кахъ“ и т. д.
Шкоторыя изъ его п'Ьсенъ вероятно повались иредъ 

лидомъ старыхъ царей. Разеказъ прерывался посл'Ь каждаго 
стиха обращешемъ къ слушателю: „о, славный мой герой!“ 
или: „о, другъ! матери доблестной сынъ! или просто, „о, 
отедъ!11 Но 'гакихъ - ийеенъ онъ зналъ только дв4. И вообще 
многое пйвецъ иере.чабылъ; многое ум£лъ разсказать и не 
ум’Ьлъ спЬть, и такихъ разсказовъ онъ зналъ достаточно. 
Зналъ онъ также множество различныхъ генёалопй, цар- 
скихъ и именитыхъ родовъ. Одна изъ любимМпгихъ п4сенъ 
въ Камаон'Ь есть сказаше о какомъ-то цар£ Малу-саи, похи- 
тившемъ красавицу изъ Тибета. Народъ зд4сь вЗзритъ, что 
Тибетъ населенъ красавицами и серьёзно ув^ряетъ, что бхо- 
тШцы притворились не-индусами, неверующими въ индщ- 
скихъ боговъ, съ цгЬлью воспрепятствовать иохищетю своихъ 
женъ и дочерей и ихъ браку съ индусами. Въ настоящее 
время бхоийцы считаются индусами за низшую касту. Ни 

) одинъ индусъ не выпьетъ воды, поданной тибетцемъ. Въ 
1 старинной 1ЙснЬ царь Малу-саи и нилъи'Ьлъсъ тибетцами, 
и увезъ тибетскую красавицу. ГГЬснь эта начинается такъ:

„Въ полночь отчего Малу-саи не спалъ?
„Стала мать ему говорить:— „ты не спишь? или семь ца- 

рицъ не при теб£? или н$тъ съ тобою д’Ьтей?
„Г воротъ твоихъ не стоитъ ли голодный странникъ?
„Или твоего буйвола Чарува въ хл'ЬвЬ н£тъ?
„Не одинъ ли ты у меня сынъ? не одинъ ли св^тъ въ 

глазу? какая кручина у тебя?
—  „И сказалъ бы я матери, да сказать стыдно?®.
„Ж>тъ стыда предъ матерью родною! какъ во чревй я 

носила тебя, не стыдился ты тогда! и какъ родился, не сты-
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дился ты въ ту пору! десять мйсяцевъ грудыо поила тебя, 
и въ пеленкахъ ц£лый годъ берегла тебя, дорогой мой! до
рогой мой, ты признайся мнгЬ теперь! “.

— Мать! мать! въ полночь мн£ приснилась Кялу-сауке- 
ли, изъ тибетской страны, дочь тибетца Калу. Съ горя- 
щимъ свйтильникомъ въ одной рукЬ и чашею благоухашй 
въ другой чрезъ окно он|1  взошла.

„Въ ногахъ, у ложа моего стояла Калу-еаукели; пестро 
разряженная стояла у ложа моего.

„Отъ ногъ до головы и отъ головы до ногъ она вытерла 
меня благоухашями. И страшно мнгЬ стало; говорила она ухо
дя:— „ты полюбишь меня, и придешь ко мнгЬ, въ чудный 
Тибетъ, коль мужа ты сынъ. Въ дом£ будешь сидеть, коль 
рабыни ты сынъ! слышишь мать, или н&тъ!а.

За этимъ д1алогомъ слЬдуютъ н'Ьжныя увйщашя матери; 
они остались тщетными. Малу-саи отправился въ Тибетъ. Пе
рерядившись факиромъ и захвативъ съ собой свирель, онъ 
явился въ домъ красавицы. Плененная его игрою, красавица 
сама научила возлюбленнаго, какъ похитить ее. Малу-саи 
вернулся домой, женился на тибетк'Ь, устроилъ великое пир
шество, одарилъ своихъ подданныхъ и *жилъ счастливо.

3.

Хотя пЪвцовъ по профессш въ Камаон4, около Алморы, 
немного, но народъ .здЗшшй знаетъ много песенъ, любов- 
ныхъ, грустныхъ и т. д.; так1я п-Ьсни творятся понын^, по 
образцу старинныхъ; въ нихъ мало доэзш и нЬтъ смысла 
весьма часто; сочинитель подбираетъ риемы, не заботясь о 
содержанш и связи одного стиха съ другимъ. Для каждаго 
рода старинныхъ п'Ьсенъ обычай установилъ особое время, 
когда он£ должны распеваться. Такъ, есть п^сни для из- 
в4стныхъ празднествъ, или во время полевыхъ работа; есть
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п’-Ьсни, которыя поются мужчинами и женщинами вм'кггё; 
д'Ьнцы и н'Ьвиды, взявшиссь за руки, тихо двигаются стеною 
и ноютъ, нйчто въ род!; нашего хоровода. Въ iiorf;, въ здЗип- 
нихъ м^схахъ оканчиваются иолевыя работы; за этимъ сл4- 
дуетъ щшдникъ Харьяли  (въ честь боговъ Кришны, Маха- 
девы и богини Парвати), и неумолкаемое n fa ie  слышится въ 
продолженш н'Ьсколькихъ дней; большинство п'Ьсенъ имЗдатъ 
какой-то грустный отгЬнокъ, и не лишены своего рода пре
лести, хотя содержаше и б'Ьдно. Вотъ буквальный переводъ 
одной п'1'.сни; въ оригинал^ каждый стихъ отделяется отъ 
елйдующаго ничего незначащими слогами: ве или хо.

У дороги иоле—ве!
Поросло доле травою— хо!
О, мой свекоръ!
Ужъ насталъ—ве!
Праздникъ Харьяли— хо!
О, мой свекоръ!
Пойду я свекоръ—ве! . •
Къ матушк’Ь, домой—хо!
О, мой свекоръ!
Состарились батюшка съ матушкой—ве!
Пойду я къ матушкй, домой, о, свекоръ—хо!
О! мой свекоръ!
Натаскай ты семь ведеръ воды, поставь ихъ—хо!
Сноха моя!
А иотомъ ты иди, сноха!
Къ матушкй домой-—хо!
Сноха моя!
Семь ведеръ сбей масла,
А иотомъ ты'иди, сноха!
Къ матушкй, домой—хо!
Сноха моя!
Семь ношъ травы ты нарйжь,
А иотомъ ты иди, сноха!
Къ матушкй, домой— хо!
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Сноха моя!
Не £дятъ быки травки съ низей,
Не йдятъ телята травки съ верхняго ноля,
Принеси, сноха, травки съ горъ!
Свйтъ ушелъ за вершины горъ, свекоръ!
Уйду, свекоръ, къ матушкй, домой!
О, свекоръ мой!

Съ наступлешемъ холоднаго времени и длинныхъ вечеровъ 
камаонды любятъ потоптаться разеказывашемъ сказокъ и м'йст- 
ныхъ побывальщинъ. Толпа слушателей собирается или у кого 
нибудь въ домй, или же всего чаще на базар'Ь, у какой-нибудь 
лавки. Купцы (банья) славятся зд-Ьсь умЗшьемъ рассказывать 
сказки комическаго содержашя и всякаго рода мЬстяые сканда
лы. Б/Ьлыя ночи проводятся за такою потЬхою, если разсказчикъ 
еъуайетъ овладЬетъ внимашемъ своихъ слушателей. Одного изъ 
мастеровъ сказывать сказки мн£ пришлось узнать зд4сь. Онъ 
былъ банья, т. е. купецъ. Лавки своей не имгЬлъ, но занимался ро
зничною торговлею; хаживалъ по домамъ евронейцевъ и ужЬлъ 
добывать всякаго рода вещи: кожи, ножи, шали, камни, птицъ, 
рукописи, все у него было, или все онъ умйлъ добыть. За все за- 
ирашивалъ въ три-дорога и очень легко сдавался. Видомъ, 
цвйтомъ лица, онъ напоминалъ итальянца, носилъ постоянно 
плисовую куртку, европейскаго покроя и на голомъ тгктЬ. 
Старины, песенъ о д'Ьяюяхъ древнихъ царей и силачей онъ 
не зналъ, но сказки комическаго содержашя умгЬлъ рассказы
вать мастерски; въ большинства его сказокъ д'Ьло шло о куп- 
цахъ и куиеческихъ женахъ, и послйднихъ онъ не щадилъ; 
женскую лживость рисовалъ самыми мрачными красками. 
Зналъ онъ также ийсни, но иЬсни н-Ьжиаго содержашя, и 
пыталъ самъ сочинять. Одну изъ своихъ эпиграммъ „Крас
ный Хари“ (такъ его звали) особенно д^ниль; она была со
чинена на одного писца изъ бенгальцевъ; писецъ этотъ до
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сихъ поръ существуетъ въ Найни-ТалгЬ. Въ этой эпиграмме 
иоэтъ говорить: „ты иавгЬстенъ, Товар дань; у тебя на каш- 

^мирскихъ шальварахъ, нолотняныя заплаты. Будь же мило- 
стивъ къ намъ, или дела ты оставь, или подругу покинь! “ 
Какъ нёвецъ и комикъ, Красный Хари принималъ большое 
участие въ драматическихъ иредставлешяхъ, въ ираздникъ 
Холи. Здесь народъ верить, что въ этотъ ираздникъ женскш де- 
монъ, Жвара, получаетъ необыкновенную силу и старается 
вредить младенцамъ; драматичесшя иредста'влешя, особенно 
съ нескромными выходками, умилостивляютъ демона и'пред- 
отвращаютъ зло, какое демонъ въ состоянш сделать. Боль
шинство драматическихъ представлены, импровшируемыхъ 
на базаре, нодъ открытымъ небомъ, полны циническихъ вы- 
ходокъ; но, среди разгара необузданной веселости и нескром- 
ныхъ шутокъ, народъ весьма часто откровенно высказываетъ, 
какъ онъ смотритъ на разныя явлешя своей жизни, а по
тому эти представлешя въ известной степени любопытны 
Красный Хари игралъ обыкновенно или факира, или англи
чанина. Но-англшски онъ не говорилъ. хотя и пытался, но 
кроме: Yes! или I go! у него ничего не выходило. Но пуб
лика не требовала глубокихъ цознашй аншйскаго языка или 
англШской жизни. Если англичане мало знаютъ народъ, то 
народъ еще менее знаетъ и нонимаетъ ихъ; мнопе, по де- 
ревнямъ. до сихъ поръ убеждены, что принадлежать не ко
ролеве Викторш, а какой-то баснословной, непонятной ком- 
нанш. Монета (рупи) съ изображетемъ ея величества до 
сихъ поръ зовется во многихъ местахъ „ компанейской1\  На- 

\ родъ знаетъ англичанъ по тЬмъ иодатямъ, которыя они на
ложили на землю, и врядъ ли подозреваете что англичане 
пришли сюда, для его же блага, завести въ Индш порядокъ, 
щлучить индшцевъ късамоуправленш; игнорируя гуманную 
цйль своихъ прёдпршмчивыхъ господъ, онъ кое-где ропщет ъ
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на эти подати. Б'Ьдняга знаетъ англичанина въ судгЬ и твер- , 
до убйжденъ, гчто сагибъ душою не кривить, взятокъ не 
берегъ, судъ и расправу творить по-своему справедливо, 
весьма часто не зная ни народныхъ обычаевъ, ни народнаго 
шровоззр^тя; знаетъ также бЪдняга, что въ судО, около са
гиба, много ему родственнаго, чернокожаго народа, голод- 
нихъ писцовъ, бабу, мунши и т. д., и коль хочешь не кри
вого суда, каждому дай; туземецъ подаркомъ не гнушается* 
Сагибъ говорить на родномъ язык-Ь; веб сагибы изъясняются: 
на ломаномъ урду, и р^дюй умнеть читать какой-либо во
сточный алфавита, но за то у каждаго сагиба большой за- 
пасъ ругательствъ на чистМтпемъ урду; это народъ, конеч
но, нонимаетъ, особенно если. такое краснор^е сопровож
дается* толчкомъ, пинкомъ. Англичане, гордые, свободолюби
вые, преисполненные собственная достоинства, —  англичане 
въ Индш зачастую приб^гаютъ къ ручной расправй. Сколько 
разъ мн£ приходилось улыбаться, когда какой-нибудь по- 
живпий въ Индш англичанинъ характеризовалъ жителей 
Пенджаба или с'Ьверо-западныхъ провинщйтакъ: „тотъ на
родъ совеЬмъ иной. Попробуйте ударить кого-нибудь тамъ; 
всяшй сдачи дастъ!“ Слушаю пцй. могъ заключить изъ этого, 
что въ иныхъ мйстахъ Индш драться можно, и если не безнака
занно, то съ некоторою свободою; и кто, наслушавшись та
кого рода этнологическихъ характеристик,' побывалъ на 
различныхъ плантащяхъ, тотъ собственными глазами могъ 
убЬдитьтя, что заключеше его вйрно. Видитъ народъ, какъ 
сагибы, ихъ жены, дочери по вечерамъ играютъ въ крикэтъ, 
бадмингтонъ, какъ тй и друпя ■Ьздятъ верхомъ, смеются и 
разговариваютъ между собою, совершенно свободно. Конечно, 
все это непонятно корешшгу индшцу, и далъ онъ своему 
просветителю и господину кличку— байдара,, т. е. обезьяна, 
и говорить, что на голова у сагиба дала (т. е. корзина, въ
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которой скотине ириноеятъ траву и всякй кормъ), а на 
плечахъ рубище. Выводить сагиба въ импровизированныхъ 
драматическихъ представлешяхъ— общелюбимая потеха. Глу
бокой сатиры тутъ, конечно, нельзя ожидать, но самый фарсъ 
ноясняетъ отлично, каково взаимное понимаше между по
бедителями и побежденными, и какъ они другъ друга лю- 
бятъ. Актеры* обыкновенно натираютъ мгЬломъ лицо и руки 
и нредъ публику выходятъ: сагибъ, мэмъ-сагибъ (его жена) 
и баби. Сначала, при громкомъ хохоте зрителей, сагибъ на- 
чинаетъ разговаривать съ мэмъ-сагибомъ; говорить онъ бес
смысленный наборъ звуковъ: есъ. но, деисъ, нештъ, гогъ. 
готъ, топь, топь! Затемъ сагибъ и мэмъ-сагибъ начинаюсь 
танцовать по-англШеки, а бэби. въ это время поетъ: „папа, 
мама енгиризи (english): мама, папа жолли (joly)“. Представ- 
л ет е  заключается уродливымъ изображешемъ англшскаго 
обеда: башмаки на блюде изображаютъ бифштексъ, является 
и необходимая бранди и, какъ финалъ, драка сагиба съ по- 
варомъ, при звукахъ песни: „Ренъ комъ инъ, (rain come in) 
на базаре воды много! Полисъ сййдъ (police said), нога 
поскользнулась доромъ-домъ! “ Поваръ въ концЬ-концовъ по- 
вергаетъ сагиба на землю.

Такого сагиба игралъ Красный Хари на базаре города 
Алморы, потешая алморскую публику, и самъ говорилъ, что 
игралъ хорошо;* все, кто ни былъ на базаре, много смеялись. 
Игралъ онъ также факира. Факиромъ или 1оги въ Индш на
зываюсь монаховъ различныхъ орденовъ. Начало этихъ стран- 
ствующихъ, монашествующихъ, безстрастныхъ, нищенствую- 
щихъ, словомъ, подвизающихся святыхъ людей теряется въ 
глубокой древности. Въ Индш ихъ всегда было обшие, бо
лее, нежели нужно было такой роскоши. Ихъ существоваше 
объясняется глубоко релииознымъ настроетемъ массы индш- 
девъ, какъ *въ древности, такъ и поныне. До сихъ поръ мно
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жество людей эдЬсъ уважаютъ всякаго факира, относятся къ 
нему съ иодобострастнымъ почтешемъ и считаютъ голаго, 
вымазанная пепломъ шатуна, невежественная и глупаго, за 
святого человека. Въ святость факира верятъ не только 
женщины, живулця взаперти и вн£ всякаго вл1яшя европей
ской цивилизацш, но весьма часто люди, знаюпце по-ангай- 
ски, читаюшДе 'англшшя газеты и находящееся въ постоян- 
ныхъ сношешяхъ съ агличанами.

—  Какъ не святой? Какъ обманщикъ? говорилъ мнг1> го
рячась одинъ изъ такихъ туземцевъ. Представьте, что онъ 
еще сд£лалъ: сижу я въ своей палатк'Ь и нишу письма. Вхо- 
дитъ онъ (т. е. факиръ) и садится на землю, у моего стола. 
„Что ты делаешь? “ спрашиваетъ онъ меня. „Письма питу*, 
говорю я ему. Помолчалъ онъ, и говорить. опять: „дай мнгЬ 
бумажку!“ Далъ я ему чистый листокъ почтовой бумаги. 
Взялъ онъ этотъ листокъ, развернулъ его на св£тъ и пока- 
зываетъ мнО. Вижу, чистый листокъ, ничего на немъ не на
писано. Сталъ онъ складывать этотъ листокъ тутъ же при 
мнй, не отходя отъ стола. Слажилъ его въ маленькШ пакетъ, 
потерь иакетикомъ лобъ и отдаетъ мн4: „Разверни и читай!w 
говорить. Развернулъ я пакетикъ и вижу— тамъ молитва на
писана. И это не чудо?

Но рядомъ съ верующими есть и нев,Ьрующ1е или ко- 
леблюпцеся въ B ip i. Уже въ древности поэтъ съ отрица- 
тельнымъ направлешемъ нарисовалъ не совсгЬмъ лестный об- 
разъ нищенствующая: „святые тексты онъ громко pacni- 
ваетъ, много старинныхъ побывалыцинъ номнитъ. Онъ съ 
женами болтливъ, ребятъ ихъ ласкаетъ, мужей восхваляетъ 
и въ восторг^ отъ ихъ стряпни... Умеръ ли кто, или наро
дился, гд4 поминки справляютъ, сто радостей ему во дню, 
и такъ онъ б^гаетъ... Онъ первый за обйдомъ и посл^дшй 
на молитвй. Придетъ ли на кухню, онъ ораторь, лишь бы
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кухарю угодить44... Живетъ большинство факировъ не особ- 
някомъ отъ народа и не всяюй изъ нихъ умеете хоронить 
свои слабости отъ зоркихъ глазъ невйрующихъ или колеблю
щихся въ вере. Ихъ жадность до денегъ и слабость -къ пре
красному полу современная сатира уловила отлично. Не трудно 
било народу разглядеть, что безстрастный не навсегда умо- 
рилъ въ себе страсти; въ его низкую, душную келью, где- 
нибудь въ стороне отъ житейскаго шума, у святого храма 
знаютъ дорогу въ сумерки не одни богомольцы или бого
молки; не всегда святой человекъ соблюдаете здесь, у свя
того храма, обеты уединенной и целомудренной жизни. И 
не диво! Стоитъ только взглянуть на этихъ лодвижниковъ по 
вечерамъ, въ часъ молитвы, когда они собираются у какого 
нибудь храма, напрюйръ, въ Бенаресе, у храма богини пло- 
дород!я. Здоровый, рослый народъ; иной хотя и вымазанъ 
пепломъ, и нагъ, и волосы упряталъ подъ мочалки, а все- 
таки не лишенъ некоторой мужественной красоты; идете, 
тяжело ступая и громко бормоча священные тексты. У  столь- 
кихъ святыхъ месте перебывалъ иной, такъ сладко умеете 
иоразсказать о виденномъ,— яакъ тутъ устоять противъ обая- 
шя святости!

Красный Хари не чтилъ факировъ; во что онъ верилъ, 
я не умелъ ни разспросить, ни разгадать, онъ не боялся даже 
чертей, которыхъ все алморцы боятся и чтутъ. Играла онъ 
факира отлично: маленьшй, худенькш, въ факирскомъ деза
билье, онъ походилъ на факира более, нежели другой от
кормленный безстрастный, настояпцй факиръ. Игра въ фа
кира самая длинная; факиръ поетъ несколько п5сенъ съ ци
ническими выходками противъ чтимыхъ въ Индш боговъ; на
родъ смеется, хотя на другой день после того идете въ 
храмы чтить техь же боговъ. Во все продолжеше игры фа
киръ предается самому необузданному цинизму; въ его пес-
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няхъ, въ д1алогахъ съ публикою осмеивается народная свя
тыня, релипозные обряды, семейныя отношешя, и все это 
делается передъ лицомъ всего народа, при громкомъ. одо- 
брительномъ смехе всех*». Его спрашиваютъ, какъ его зо
ву тъ. Д едуш ка всехъ! “ отвгЬчаетъ онъ, и тутъ же пояс- 
няетъ, какого рода недуховное родство онъ понимаетъ. Онъ, 
чтимый массами, живущщ общественными подаяшями, экс- 
плоатируюпцй релииозное чувство тысячъ и тысячъ, выво
дится на сцену при следующемъ п 4ти  хора:4

„О, матушка! пришелъ факиръ! съ востока пришелъплутъ 
въ красномъ плаще! Пришелъ факиръ!

„Что же принесъ'плутъ въ красномъ плащЬ?
„Трость да чашу принесъ веселый факиръ отъ Кедара- 

ната!“— Кедара-натъ одна изъ святынь Индш, къ северу отъ 
Алморы.

Такъ шщйцы смеются надъ своими сагибами (господами) 
и надъ своею святынею. Смеясь надъ т^мъ, что обожаютъ,; 
и надъ своими релипозными обрядами, они не подпуекаютъ; 
въ то же время къ своимъ храмамъ европейца; не пускаютъ 
его туда, куда впускается и корова, и обезьяна, и даже со
бака; считаютъ европейца не чище собаки, но кланяются ему 
въ поясъ; безъ башмаковъ входятъ къ нему въ комнату, 
т. е. разуваются предъ его дверьми, также, какъ и передъ 
дверьми храма.

4.

Камаошь— англШская провинщя, лежитъ къ северу отъ 
Рохилкханда; къ востоку она граничить съ Непаломъ, на 
:шад4 рр! Кали и Алакананда отд&тяютъ ее отъ Гарвала, 
а на севере высоше Гималаи отъ Тибета. Я провелъ въ Ка- 
маоне более трехъ месяцевъ, но виделъ только незначитель
ную часть этой красивой горной провйнцш. Я прошелъ отъ
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Найни-Тала до Алморы и отъ Алморы чрезъ Сринагаръ и 
Тихари до Мансури, такимъ образомъ видйлъ средшй кряжъ, 
въ иныхъ мйстахъ возвышаюпцйся до 8000 ф., ту часть Ка
маона и Гарвала, въ которой теперь почти исключительно 
одно только арШское населеше. Весь Камаонъ гористъ и та- 
мошшя горы, естественно, не одинаковой высоты; оне начи
наются у северной границы Рохилкханда: первый кряжъ не 
превыпгаетъ четырехъ тысячъ трехъ сотъ футовъ, второй, 
прозванный въ *народ4 Гагаромъ, доходитъ до семи тысячъ фу
товъ надъ уровнемъ моря; чЗшъ севернее горы, темъ выше 
оне делаются и у границъ Тибета достигаютъ двадцати пяти 
тысячъ футовъ: за десятки миль виднеются ряды этихъ ги- 
щнтсщхъ пиковъ. покрытыхъ вечнымъ снегомъ; даже изъ 
равнинъ они видны въ ясное утро. Та часть древняго Ка
маона и Гарвала, въ которой теперь владетотъ и живутъ 
англичане и по которой мне пришлось пройтись, въ послед
нее время сильно изменилась: многаго изъ того, что въ на
чале настоящая столеия видели здесь путешественники, 
теперь уже нетъ, и самый образъ путешеств1я не остался 
тЬмъ же, ибо страна приняла въ себя зачатки европейской 
культуры: такъ* не говоря уже о другихъ путяхъ на югъ, 
отъ Алморы до Сринагара проложена отличная дорога; мне 
привелось проходить по ней. въ. дождливый сезонъ и, несмотря 
на то, что въ августе. 1875 года дожди были довольно силь
ны, нигде я не виделъ повреждешя дороги; прочно выстро
енное шоссе устояло передъ напоромъ горныхъ потоковъ и 
обваловъ, образуемыхъ ежедневными ливнями. По всей доро
ге, чрезъ каждыя 10 — 15 миль, стоять казенные бангалоу; 
въ большей части этихъ домиковъ кроме кроватей нетъ дру
гой мебели, но уже и то хорошо, что отъ непогоды не при
ходится укрываться подъ сенью деревъ и во весь путь мождо 
рассчитывать на теплый ночлегъ; въ нЬкоторыхъ домиках^



есть даже камины. Обработанный поля по уступамъ и тер- 
расамъ горъ и местами чайныя плантацш видипгь во всю 
дорогу; деревни не редки, но не велики: домика два, три 
и до пяти лепятся по склонамъ горъ или виднеются въ глу
бин^ долинъ, окруженные террасами съ посевами. Обыкно
венно кругомъ такой деревушки всякая гора, роща, пещера, 
источникъ имеетъ свою легендарную исторш; наивная фан- 
та&я горцевъ заселила все эти места бхутами (демонами); 
Въ Гарвале, кроме того, нередко встречаешь по дороге —  
катпатая, маленьте алтарики, посвященные богине храни
тельнице путешественника: „мой путь охрани, богиня, дрова 
и камни пожирающая, ты, (мудрецомъ) Сакалъя поставлен
ная, й (мудрецомъ) Яжнавалкья почтенная! “ такъ молится 
передъ этими камнями туземецъ путешественникъ. По доро
ге отъ Алморы до Сринагара я не заметилъ болыпаго дви- 
жешя и- кроме туземцевъ, да и те р£дко, никто не встре
тился мне въ целый месяцъ; отчасти это объясняется темъ, 
что погода стояла неудобная для путешеств1я: дожди были 
ежедневные— но и воо.бще по этому пути; никогда неть боль- 
шаго движешя, ибо англичане не любятъ этой дороги въ 
Мансури: они или отправляются охотиться въ страны более 
северныя, или же собираются до Мансури и зъ " равнинъ, по 
пути более удобному и оживленному. Сринагаръ и Алмора 
соединены шоссейнымъ путемъ, но между отдельными дере
вушками пути остались прежше: тропинки чрезъ горы и долы; 
потребности въ более удобныхъ путяхъ не ощущается: жи
тели отдельныхъ деревень редко сообщаются. другъ съ дру- 
гомъ, они живутъ замкнуто и такой образъ жизни необхо
димо долженъ отражаться на ихъ народномъ характере, а 
также способствовать тому, что среди этого народа, преиму
щественно земледельческаго, по разнымъ закоулкамъ сохра
нилось много всякой старины, стародавнихъ обычаевъ, перва-
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бытныхъ liOBipifi. Отыскать все это не трудно: нужно только 
желаше и время, и не с.тЬдуетъ пугаться первыхъ неудачъ.

Путь, мною избранный, можетъ быть интересенъ для того, 
кто бы захот4лъ видеть народъ, а не однгЬ грандюзныя пре
лести Гималаевъ; обпцй характеръ местности наиоминаетъ 
Швейцарда, хотя по моему крайнему разумЬшю Камаонъ 
красивее Швейцарш. Самое путешееттае неутомительно: пе
реходы отъ бангалоу до бангалоу редко бываютъ свыше пят
надцати миль; во всю дорогу можно также ехать верхомъ, 
но я предпочелъ идти пЬшкомъ и такъ сделалъ весь путь 
отъ. Алморы до Мансури. Въ этой части Гималаевъ почти вся 
дорога пролегаетъ въ тйни густыхъ л'Ьсовъ, по берегамъ шумли- 
выхъ и быстрыхъ горныхъ р'Ьчекъ, или сл^дуетъ вдоль по берегу’ 
речки, или если и удаляется отъ одной, то съ темъ, чтобы пере-, 
валивъ чрезъ гору, приблизиться къ другой, столько же шумли
вой, точно также дробящей свои волны по каменистому руслу. 
Около Алморы, въ сторон^ отъ дороги, на вершинахъ обрыви- 
стыхъ пиковъ виднеются развалившаяся крепостцы, о которыхъ 
разсказываются легенды, и эта часть пути, ближайшая къ главно
му городу, сравнительно гораздо люднее: въ каждый переходъ 
отъ одной стоянки къ следующей непременно встретишь 
кого нибудь, 'или попадется свадебный поездъ съ шутникомъ 
впереди, распевающимъ и расплясывающимъ, или какой ни
будь курьезный типъ местнаго жителя. Такъ, около Дораг- 
хата я встретить стараго брахмана, рашгЬвавшаго Бхагаватъ- 
пурану; въ звучныхъ санскритскихъ стихахъ пов’Ьствовалъ 
онъ мне и моимъ ничего непонявшимъ носильщикамъ о Mipo- 
созданш. Мы остановились отдохнуть на открытомъ воздухе, 
у  источника, —  светлой струйке, сочившейся съ.верху изъ 
скалы; носильщики „пили тамаку“, иначе, курили табакъ: 
просверлцвъ въ земле два отверстая, у основашя взаимно со
общавшаяся, въ одно они положили табакъ и подожгли его,
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къ другому поочередно припадали губами и втягивали дымъ. 
Такъ мы сидели; вдругъ откуда-то снизу раздался старчешй, 
не громкш голосъ; среди окружавшей насъ типгины явствен
но слышалось, что кто-то распйвалъ и расп^валь по сан
скритски. Недолго продолжалось наше недоумйше: самъ n t-  
вецъ показался скоро, онъ оказался старымъ, выжившимъ изъ 
ума брахманомъ, жителемъ Дорагхата, куда онъ и направ
лялся. Мы пошли вместе, но отъ брахмана, къ сожал^шю, 
ничего нельзя было узнать: онъ былъ полусумасшедшимъ, 
и хотя по-санскритски говорилъ очень бойко, на вей раз- 
спросы отв-Ьчалъ санскритскими стихами, редко однакоже отвй- 
чалъ впопадъ.

Горцы по большей части средняго роста; высоте встре
чаются р4дко. Цветъ ихъ лица гораздо светлее, нежели у 
индусовъ равнинъ; почти все они брюнеты; говорятъ, между 
ними есть и рыяае, но я виделъ въ Мансури только рыжихъ 
уроженцевъ Кашмира. Камаонды грязны; нарядъ простого, 
небогатаго класса не изященъ и никогда не бываетъ чисть. 
Красивыя лица между ними не редкость. Высошй лобъ, тонко 
очерченный овалъ лица, правильныя черты и прекрасные 
черные глаза, все это не редко встречается даже между кули 
(рабочими). Красивыхъ женщинъ сравнительно мало. Во все 
время моего пребывашя въ Камаонб я не встретилъ ни од
ной красивой женщины по дороге или на улице. Раншй 
бракъ и затемъ жизнь, полная лишешй и труда, рано ста
рить и безобразить камаонскихъ женщинъ низшихъ кастъ, 
т. е. техъ кастъ, женщинамъ которыхъ не возбранено от
крыто показываться на улицахъ. и по дорогамъ; исхудалыя, 
истомленныя, оне еще неопрятнее мужчинъ; .свои головы 
оне уродуютъ безобразными, неопрятными шиньонами; на бо- 
сыя, грязныя ноги надеваютъ тяжелыя медныя или серебря- 
ння кольца; лицо, съ пугливо смотрящими глазами, всегда
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не умыто и-украшено кольцемъ, вд&гымъ въ одну ноздрю, 
худой станъ горбится додъ тяжестью ноши. Таковъ обпцй 
видъ камаонской женщины, вызывающей какое-то смешан
ное чувство: она жалка и можетъ показаться отвратитель
ною самому не брезгливому человеку. Камаонцы, какъ муж
чины, такъ и женщины, народъ очень выносливый и уме
ренный; какъ й ,  такъ и друпя очень наивны, добродушны: 
всякое доброе слово, ласку они высоко цЗшятъ. Они очень 
честны. У нихъ есть обычай „бить по рукамъ“ (хатхъ>арна): 
стороны, условившаяся въ какой нибудь сделке и ударив- 
ппя по рукамъ, въ точности исполняюсь принятыя на себя 
'обязательства, безъ всякихъ документовъ. Камаонецъ хоро- 
ппй семьянинъ: любитъ своихъ детей, свою родню. Нередко 
приходилось слышать о случаяхъ супружеской неверности; 
брахманы говорятъ, что таковые случаи не ргЬдки въ семьяхъ 
то.рговцевъ, а торговцы (банья) утверждаютъ, что они часты 
въ семьяхъ брахмановъ. Будучи суеверны, трепеща передъ 
бхутомъ, живущимъ чуть ли не на каждой горе, у каждаго 
ручья, камаонцы въ то же время не лишены личнаго му
жества; между ними есть отважные охотники, они высоко 
ценятъ физическую силу и любятъ заниматься пахлаван- 
скимъ деломъ, т. е. деломъ силачей: развивать свою силу 
борьбою и всушаго рода физическими упражнешями. Много 
чертъ въ ихъ характере общи всемъ туземцамъ въ Индш: 
они любятъ лгать, и всегда почти лгутъ неумело, безъ нужды 
и безъ всякой пользы для себя; они любопытны и тщеславны.

УСринагаръ|—бывшая столица Гарвала, лежитъ въ долине 
(15Ш~ ф. надъ уровнемъ моря), на берегу реки Алаканандн. 
Въ городе не живетъ ни одинъ европеецъ; онъ не великъ и 
въ страшномъ запустенщ; дома строились безъ всякаго по
рядку; переулочки между ними такъ узки, что въ иныхъ 
местахъ двумъ человекамъ едва можно разойдтись, не толк-
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нувъ другъ друга. Самая широкая улица занята базаром». 
Въ средин^ города стоять развалины дворца древнихъ гар- 
валскихъ царей; эта массивная четырехъ-этажная построй
ка свидетельствуете, что гарвальсше древше цари, были не 
такими бедняками, какими иные изъ нихъ старались прики
нуться. Разсказываютъ, что когда Акбаръ потребовалъ дань 
съ Гарвала, гарвальсшй царь, случившийся въ то время при 
дворе падишаха, съумелъ прикинуться беднякомъ и выпро
сить от>гЬнея1я дани; онъ-привелъ предъ ясныя очи пади
шаха тощаго верблюда и сказалъ: „Такова моя страна; 
горы да долы и всюду худоба!“ Улыбнулся Акбаръ и отмениль 
дань. Въ городе есть кроме того знаменитый храмъ Камалесва- 
ра, англшская школа, где учителя, по словамъ местныхъ брах- 
мановъ— настики (нигилисты) и где ученики (по моему соб
ственному наблюденш) плохо читали по-английски, не твердо 
знали англШскую HCTopiro и совсемъ не знали географш Индш. 
Сринагаръ, хотя и очень скученъ, но заинтересовалъ меня и я 
нробылъ въ немъ несколько дней; в ъ ' эти дни я принималъ 
у себя всехъ местныхъ'властей и именитыхъ людей; то были 
все туземцы, брахманы, каше-то мелше чиновники британ
ской службы. Гости сходились обыкновенно подъ- вечеръ и 
такъ какъ въ бангалоу, где я остановился, кроме кро
вати и одного стула, не было другой мебели, то тотъ, кто 
Считалъ себя поважнее другихъ, являлся съ собственнымъ 
стуломъ или скамьею. Разсевшись по чинамъ и обме
нявшись приветсшями, мы начинали разговоры: спросы 
сыпались со всехъ сторонъ; иные вопросы фурмулировались 
такъ не ясно, что я долженъ былъ просить разъяснешя; 
обыкновенно ихъ давалъ одинъ брахманъ, человекъ ученый, 
умный, но по несчастью обиженный по службе, а потому 
кипевлпй злобою на училищйое начальство и завидовавший 
учителямъ пастжамъ (нигилистамъ), т. е. темъ, которые го
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ворили по-англШски и читали англШсшя книги. Но и этотъ 
умный брахманъ ухитрялся задавать головоломные вопроси; 
онъ спросилъ меня разъ: въ какой ДвшгЬ Руйя десъ (т. е. 
русская страна)? Для того, чтобы ответить удовлетворительно 
на этотъ вопросъ, нужно перестроить все наши географиче- 
сшя карты: накроить, согласно съ индШской географической 
системой, изъ нашихъ материковъ острововъ или двипъ и къ 
одному изъ нихъ пр1урочить Россш. Узнавъ, что Росйя ле- 
житъ порядочно далеко. отъ Гарвала, онъ перешелъ къ во- 
просамъ, лично касающимся меня. Индшцы никогда не пу- 
тешествуютъ тамъ, какъ это делали и дйлаютъ друпе наро
ды; путешеств1е, предпринятое не по торговымъ дбламъ и не 
для богомолья, для нихъ бездельное бродяжничаше; чело- 

v в^ка, заехавшаго къ нимъ Богъ весть за чемъ издалека, 
они готовы считать за празднаго и страннаго богача, а такъ 
какъ въ Индш почти у каждаго богача есть несколько женъ 
и вообще онъ немыслимъ неженатымъ, то весьма естественно 
мой брахманъ полюбопытствовалъ узнать: сколько у меня 
женъ? и оставилъ ли я ихъ дома или где либо въ Индш, 
м. б. въ Калькутте? Ответъ, который онъ услыхалъ, привелъ 
его въ сильное недоумеше. Мы перешли, впрочемъ, скоро 
къ более важнымъ и интереснымъ вопросамъ. Въ Гарвале и 
Камаоне слыхивали, что существуетъ Росйя и русскш царь, 
но объ отношешяхъ нашего обширнаго отечества къ Куинь 
BnKTopia (такъ туземцы называютъ ея британское величество) 
наивные жители Сринагара имбютъ очень смутное представ- 
леше; правда, и до нихъ доходили извеш я о томъ, что су
ществуетъ какое-то родство между двумя царственными до
мами, и по этому поводу мне задавали разнообразнейшие, 
весьма непонятные вопросы: кто кому платитъ дань: Куинь 
Виктор1а русскому царю, или на оборотъ, русскш царь Куинь 
Викторш? Меня спрашивали, какъ нужно называть русскаго
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царя: Ражадхиража или Падишахъ? Первый титулъ хотя и 
значить: царь надь царями, но вь глазахъ туземца не такъ 
важенъ, какъ Падишахъ; ибо только Падишаху друие цари 
платятъ дань. Рядомъ съ такими и более нелепыми вопро
сами о томъ, самъ ли царь судить свой народъ или у него 
есть на то особые слуги, проскакивали соображешя, точно 
взятыя изъ послйдняго номера какой нибудь индшской га
зеты: правда ли, что русскш царь взялъ Кабулъ? Скоро ли 
онъ возьметъ Кабулъ? На что Кабулъ нуженъ русскому царю? 
разсуждали мои собеседники. Ихъ интересовалъ также во- 
просъ о томъ, есть ли касты въ Россш и каюя? ОбЬдаютъ 
ли руссюе вместе съ англичанами? или же pyccKie, подобно 
брахманамъ, гнушаются есть за однимъ столомъ съ англи
чанами? Есть ли въ Россш настики (нигилисты), веданиндикы 
(отрицатели ведь)? „Американцы, замечалъ при этомъ выше
упомянутый брахманъ, все настики, все отрицатели ведъ!“ 
А изъ американцевъ онъ зналъ одного только мисшнера и 
безъ ужаса и отвращешя не могъ говорить Ь школе этого 
миссюнера, вертепе крайняго нигилизма.

На западъотъ Сринагара чрезъ несколько миль начи
нается независимый Гарвалъ; характеръ местности остается 
прежнимь: та же роскошь растительнаго царства, те же шу- 
мяпця реки и горные ручьи, такая же благословенная страна, 
но самый путь значительно хуже; чувствуешь, что бдитель
ное око британца не присматриваетъ за нимъ. По дороге 
нетъ бангалоу; на первомъ переходе въ Тиколи я остано
вился въ сиваитскомъ монастыре и совершенно неумышленно 
оскорбилъ своимъ появлешемъ святыхъ отшельниковъ: они 
сочли мое присутств1е подъ ихъ кровомь за осквернеше са- 
маго крова и дозволили переночевать въ грязной, вонючей 
конурке лишь после долгихъ пререканш и по получеши бак
шиша въ четыре рупи. Следующую ночь я провель въ Тц-



—  42 ~

хари. Столица независимая Гарвала, такъ же какъ и Сри- 
нагаръ, лежитъ въ долине, но долина гораздо обширнее и 
самый городъ гораздо красивее; роскошные бананы растутъ 
кругомъ города;, подъ ихъ тенью поставлены маленьшя скамьи 
для усталыхъ путниковъ. Для европейскихъ путёшественни- 
ковъ Гарвальсшй ража выстроилъ бангалоу, но вдали отъ 
города и въ месте глухомъ. Онъ выстроенъ на берегу реки 
Бхагирахти, которая въ этомъ месте течетъ среди совер
шенно отвесныхъ, скалистыхъ береговъ; кое какъ высечен- 
ныя -ступени въ отвесной скале ведутъ къ небольшому до
мику, назначенному для странствующихъ сахабовъ. Едва я 
добрался до бангалоу, какъ явился чупрасси (полицейскш) 
узнать мое имя и вследъ за этимъ, по заведенному обычаю. 
гарвальскШ ража прислалъ европейскому путешественнику: 
барана, муки, фруктовъ и т. д. Отъ Тихари ди Мансури два 
перехода или два дня пути. Въ Мансури я закоичилъ мои 
етранств1я по Камаону и Гарвалу.

О Мансури также какъ Найна-Тиле, я имею сказать 
очень немного. Эта hill station менее красива въ сравнеши 
съ . Симлой или Найни-Таломъ; здесь нетъ стройныхъ дева- 
даровъ Симлы и въ одномъ только месте можно видеть 
рядъ снежныхъ вершинъ. Но за то въ Мансури открывается 
великолепный видъ на югъ, на Дехри-дунъ, на Севаликсше 
холмы и индустансшя равнины.

Дома въ Мансури расположены по горамъ на краю обры- 
вовъ— здесь нетъ более или менее обширнаго плато. На 
протяженш около пяти миль вьется дорога, по которой съ 
удобствомъ можно разъезжать верхомъ, не рискуя свалиться 
въ обрывы. Здесь есть прекрасный, едва ли не лучппй во 
всей Индш, отель Himalayan. Hotel и все обычныя въ алглш- 
скомъ местопребывании учреждешя: club-house, читальная, 
библютеки и т. д.
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Мансури расположенъ на кряягЬ, им’Ьющеиъ въ вышину 
около 7,000 ф.; но некоторые дома выстроены на высот!; 
7,200 ф. .

ЗдЬшшй климатъ немногимъ отличается отъ европейскаго; 
я видЬлъ Мансури въ дождливый сезонъ въ сентябр’Ь: зд'Ьсь 
было тогда сыро и холодно.



IV.

СЬверная и cteepo-западная граница Индш.

1.

На пространств^ почти полутора мшшоновъ квадратныхъ 
миль (1.499,149 кв. м.) въ Индш насчитываютъ свыше двухъ 
сотъ сорока миллюновъ жителей, (241.390,902). Это населе- 
Hie не составляетъ одной нацш, не имеетъ общаго языка и 
не исповйдуетъ одной религш.

Ищця есть ц^лая страна света: населяюпця ее расы, 
трибы, роды и т .  д., разобщенныя по языку и религш, 
весьма часто взаимно-враждебныя, имеюпця различныя пре- 
дан!я и не одинаковые обычаи, составляютъ одно политиче
ское целое, съ техъ поръ, какъ признали власть или геге
монию британскаго правительства.; Известно, что хотя далеко 
не вся И вдя составляетъ ‘ Англ о-Ин д шску ю имперш, но и 
такъ-называемыя союзныя или туземныя владешя (Native 
states of India), за немногими исключешями, находятся въ 
сильной 'зависимости отъ британскаго правительства; зависи
мость ихъ и отношешя къ верховной власти не одинаковы: 
все они признаютъ главенство британскаго правительства; но 
одни владешя считаютъ себя обязанными, или поставлены
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въ необходимость во всемъ слушаться англшскаго правитель
ства, тогда какъ во внутреншя д4,та другихъ, сами англи
чане избегаютъ вмешиваться; н4которня изъ этихъ „туземг 
ныхъ государствъ“ платятъ дань и обязаны содержать военный 
контингента; есть тагая владешя, въ которыхъ туземная вер
ховная власть не имеетъ права надъ жизнью и смертью 
своихъ подданныхъ и все наиболее важные внутренше во
просы разрешаются англшскимъ правительствомъ.

Неограниченная власть англичанъ распространяется надъ 
191.065,445 населешя на пространстве 909,834 кв. анг. 
мил. Владешя другихъ европейцевъ въ Ендш ничтожны: 
французамъ принадлежим. 196 кв. мил. съ населешемъ 
259,981, а португальдамъ 1,610 кв. мил. съ населешемъ 
587,517.

Шжоторыя изъ населяющихъ И н дт расъ пришли туда 
въ глубокой древности, на заре исторш человечества, друпя 
были относительно недавними гостями въ Индш въ то вре
мя, когда по индайскимъ берегамъ предпршмчивые евро
пейцы стали заводить свои факторш.

И все это громадное населеше, столь же пестрое и разно
образное, какъ природа и климата его родной страны, само 
не додумалось до идеи нащональности и въ нашъ в$къ на
сильно объединено въ одну имиерш, созданную горстью 
пришлецовъ. Англичанъ въ Индш ни многимъ болЗ;е,.64 ты- 
сячь (64,061) да почти столько же англйскаго войска (64,985). 
Это малочисленное, издали пришлое племя, предпршмчивое 
и энергичное, но совершенно чуждое туземному наеелешю, 
по своей религш, обычаямъ и законамъ мало-по-малу, безъ 
большихъ уеилШ распространило свою власть, начиная на во
стоке отъ болотистыхъ равнинъ Бенгалш, населенныхъ изне
женными, слабосильными, переимчивыми индусами, хиндуизи- 
ровавшимися аборигенами и омусульманившимися индусами, по
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всему Индуетану до песчаныхъ равнинъ Денжаба; перешло 
за Виндхья на югъ и захватило почти весь южный пелу- 
остроиъ, присоединило къ своимъ влад'Ьшямъ часть Гима
лаевъ, а надъ остальною распространило свое покровительство. 
Та же сильная разница,. которая существуете между восточ
ною и западною окраиною Англо-ИндШской имперш, заме
чается между природою и жителями южной Индш, въ срав- 
ненш съ природою Гималаевъ и . гималайскихъ горц-евъ. 
Пестрота индшскаго населешя всего лучше выясняется при 
помощи н'Ьеколькихъ статистическихъ данныхъ объ языкахъ 
и релипяхъ Индш.

Въ ТОтгдщ можно съ болыпимъ в^роатаемь принять пять 
группъ языковъ не родствепныхъ пи въ своихъ граммати- 
кахъ, ни въ своихъ словаряхъ.

Между Гималаями на севере и Виндхья на югЬ господ- 
ствуетъ арШская речь; она переступаетъ впрочемъ за Виндхья 
и тгбетъ своихъ представителей по западному берегу.

Но аршцы въ Индш не говорятъ однимъ языкомъ, ни 
даже различными нарЗгаями одного первоначальнаго языка, 
ибо на северо-западе Индш въ пред’Ьлахъ Англо-ИндШской 
mtnepin часть населешя говорить иранскими языками. Пупг- 
ту есть родной явыкъ части населешя въ округахъ Пешауэ- 
р.С Деражата, Раваль-пинда и въ провинцщ Пенжабъ. Въ 
ДеражагЬ же и въ Синде есть населеше говорящее- на язы
ке Билучи.

Индийская семья арйскихъ языковъ разделяется на семь 
главныхъ языковъ, на несколько второстепенныхъ по своей 
численности и множество местныхъ наречШ и говоровъ.

Въ Пенжабе индусское и мусульманское населеше въ 
шестьнадцать яиллюновъ -говорить на языке Пенжаби и его 
многочисленныхъ нареч1яхъ. По обоимъ берегамъ нижняго 
Инда, въ провинцщ Синдъ мусульманское и индусское наее-
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леше почти, въ два миллюна говорить на языке Синдхи.
Этотъ же языкъ преобладаем между населешемъ въ полъ-
миллюна полуострова Качь. Синдхи, также какъ и Пенжаби, 
дробится на многочисленные нар4ч1я.

Подвигаясь далее на воетокъ, мы становимся лицомъ къ 
лицу съ семидесяти-миллшннимъ населешемъ, говорящимъ на 
Хинди. Хинди и населеше, говорящее на немъ, занимаетъ 
центральное положеше. Речь эта распространяется въ части 
Пенжаба, но вс^мъ с£веро-западнымъ провинщямъ (North- 
West Provinces),, въ Ауд4, въ части Бенгалш, въ части 
центральныхъ провйнцш, въ Бандальканде, въ горныхъ Раж- 
путскихъ владЪшяхъ, въ ИндорО и въ Гвалюре. Урду или 
Индустани, одно изъ нарЬчШ этого языка, благодаря м*Ьро- 
пр1яйямъ правительства стало lingua franca Индш. Масса на- 
селешя плохо понимаетъ эту господскую ломанную речь; но 
на ней ведется все делопроизводство, а въ больших?» горо- 
дахъ имъ владОетъ та часть населешя, которая приходить 
въ столкновеше съ европейцами. Еще далее на воетокъ на
чинается область ренгальскаго языка и его нар4ч1й. На немъ 
говорить населеше въ 37 мшшоновъ, частью индусское, 
частью магометанское. На югъ отсюда начинается языкъ 
ypifl, на'которомъ говорить населеше въ.,8 миллюновъ, преи
мущественно индусовъ. Языкъ этотъ и его н а р ^ я  распро
странены частью въ Бенгалш, частью въ Мадрасе и въ цен
тральныхъ провинщяхъ.'

На другой сторонЬ Индшскаго полуострова, въ Бомбей- 
скомъ президентстве, въ центральныхъ провинщяхъ и въ не- 
зависимомъ владенш Низама распространенъ Маратхи и его 
Hape4ie Д рдаащ ’ насчитываютъ до 10 мшшоновъ населешя, 
говорящаго этими языками. Населеше въ 6 милл1оновъ, глав
нымъ образомъ индусское, частью въ Бомбейскояъ президент-
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етвй, частью въ независимомъ Гузерате говорить языкомъ 
Гузерати.

Ером* этихъ распространенные аршскихъ языковъ, въ 
Индш есть и друпе представители арШскаго слова— на ко
торыхъ говорятъ мен^е численныя наеелешя, напр., языкъ 
Дардовъ, Кашмири, языкъ Горкинсгай- въ Непале и т. д. Къ 
северу и къ югу отъ широкаго пояса арйской речи, обхва- 
тившаго Индш отъ северо-западной границы до дельты Ган
га и Брахмапутры, отъ южныхъ отроговъ Гималая до хреб
та Виндхья и далее къ югу въ Деканъ, начинаются области 
не-арШскихъ язывдвъ.

ЗначительнМпие не арйсш е языки принадлежать къ 
Дравидской^ семье и распространены въ южной Индш. Дра- 
видсетхь языковъ насчитываютъ двенадцать: Тамильсшй, 
Телегу, КанарезскШ, МалаялимскШ, Тулу, Кудагу, Туда, Ко
та, Кхондъ, Гондъ, Ораонъ, -Ражмахали. Тамильскимъ язы- 
комъ, распространеннымъ въ Мадрасскомъ президентстве и 
въ северной части Цейлона, говорить населеше въ 141/2 
миллюновъ, главнымъ образомъ индусское. Въ томъ же Мад
расскомъ президентстве, въ центральныхъ провинщяхъ и въ 
независимомъ владешй Низама населеше въ 151/ 2 мшшоновъ 
говорить на языке Телегу.

Населеше, свыше девяти мюшоновъ, распространенное въ 
Бомбейскомъ президентстве и въ Мадрасскомъ, въ незави- 
симомъ Мейсоре и во владешяхъ Низама, говорить на языке 
канарезскомъ. На языке малаялитъ говорить почти четырех- 
миллюнное населеше въ Мадрасскомъ президентстве, въ не
зависимыхъ владешяхъ Кочинъ и Траванкоръ,
... Сейчасъ названные языки суть важнейппе изъ дравид- 

скихъ; остальные восемь принадлежать къ наименее распро
страненнымъ. На языке Гондъ говорить населеше (около по
лутора миллюновъ) по границамъ Бенгалш, Мадрасскаго пре-
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зидентсгва и центральныхъ провинщй. Остальными языками 
говорить немногочисленное населеше въ полмиллюна, раз- 
с*янное небольшими группами по Бенгальскому и Мадрас
скому президентству и по центральнымъ провинщямъ.

Отдельную группу отъ языковъ дравидскихъ составляютъ 
семь языковъ. образующихъ коларшскую семью; на этихъ 
языкахъ говоритъ немногочисленное населеше, не доходящее 
до миллюна и распространенное въ сейчасъ названныхъ м*- 
стахъ.

Еще меньшее количество населешя на южной границ* 
Ассама— всего около 85,000 душъ— говоритъ на язык* кха- 
счя, не родственномъ ни съ дравидскими, ни съ коларш-
скими. ‘
. *

£ ъ  с*веру отъ Аршской области начинается область мно
гочисленных^ до сихъ поръ весьма мало изученыхъ гима- 
лайскихъ языковъ. Число ихъ весьма в*роятно доходитъ до , 
сорока; численность же населешя, говорящаго этими язы- • 
ками, до сихъ поръ не приведена въ изв*стность. .

Это разноязычное шщйское населеше, какъ. уже выше 
было яам*чено, не испов*дуетъ одной религш. Кром* ислама 
и хин̂ щЕЗма- различныхъ отт*нковъ и расколовъ, въ Индш 
множество религш самыхъ разнообразных^ Испов*дующихъ 

(хйвдтем^ насчитываютъ въ британскихъ влад*шяхъ почти 
до ста сорока миллюновъ (13-9.248,568); они распространены 
всюду въ Ищци; иепов*дуюпце хиндуизмъ говорятъ почти на 
вс*хъ языкахъ Индш, аршскихъ и не аргйскихъ. Не сл*- 
дуетъ полагать, однакоже, чтобы хиндуизмъ составлялъ одну 
религш: это собирательное, имя для множества самыхъ про- 
тивоположныхъ учешй, сектъ и расколовъ. ;

Поел* хиндуизма, релииею, наибол*е распространенною у
въ Индш, нужно считать^ и Е т р ) Мусульманъ въ Индш бо- 
л*е сорока миллюновъ (40.882.537). Наибольшее количество

л
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мусульмане находится въ Бенгалш, где ихъ насчитываютъ 
19.553,830 на 38.975,418 индусовъ, 84,974 буддистовъ и 
1)0,703 хри етн ъ . Въ Пенжабе мусульмане (9.337,685) пре- 
обладаютъ численностью надъ другими релипями: индусами—  
И. 125,400, жайнами— 30,190 и христанами— 22,154.

Изъ всехъ релипй наименее распространено христианство: 
число хриетнъ  въ британской Индш не достигаетъ даже 
одного миллшна (897,210) и наибольшее количество ихъ на
ходится въ Мадрасскомъ президентстве (533,700).

Изъ другихъ релипй наиболее распространены С^удаизмъ 
и жайнизмъ|> (2.832,851) и уч ете сикховъ (1.174,430).

Населеше Индш, какъ известно, делится на множество 
кастъ;, кроме брахмановъ, находимыхъ всюду въ болыпемъ 
или меньпгемъ числе, да немногочисленныхъ потомковъ касты 
воиновъ или кшатр1евъ, п])едставителями которыхъ считаютъ 
себя несколько дарственныхъ индшскихъ династий, въ Индш 
каждое ремесло, профессия, кланъ или триба могутъ разви
ваться и въ различныя времена действительно развились въ 
касты; члены такой общественной группы заключаютъ браки 
только между собою, внутри своей группы, имеютъ свой осо
бый -предмета культа и едятъ только вместе другъ съ 
другомъ.

• Распределеше населешя въ такой громадной стране, какъ 
Ннд1я, не одинаково; такъ напр., половина Бенгальскаго пре- 
зиденства состоитъ изъ горныхъ округовъ: Чота Нагпура и 
Ассама, где на одну квадратную милю приходится отъ 63 
до 87 душъ; въ другой части того же президентства мы на- 
ходимъ напротивъ въ Вардване 573 души на одну квадрат 
ную милю, въ Патне 553, въ Ражпгахи 500, въ Бихаре 465. 
Къ густо населеннымъ частямъ нужно отнести также Ауд- 
(408), северо-западныя провинцщ, (378), Мадрасское прези
дентство (243) и Бомбейское (131). Къ числу менее насе-



ленныхъ относятся кроме вышепоименованныхъ Курте (84: 
и центральный провинцш (97)..

Къ весьма важной характеристике индгйскаго населешя 
нужно отнести еще елЪдуюпцй факте: изъ 57.508,150 муже- 
скаго взрослаго населешя въ Англо-Британской имперш 
:>7.4(>2.220 занимаются землед'Мемъ.

2 .

Отъ Кашмира до мыса Коморина круглымъ числомъ на
считывается около тысячи девятисотъ британскихъ миль; отъ 
устьевъ Инда на занад'Ь до горъ къ в. отъ Брахмапутры 
считаютъ гораздо более 1,500 миль. Съ востока на западъ 
полуостровъ пересекается хребтомъ Виндхья. тянущимся 
отъ пустыни къ с.-з. отъ Гузерата до Ганга на востокъ.

Хребетъ Виндхья разделяете полуостровъ на две части 
северную или Индустанъ и южную или Деканъ. Въ той и 
другой части, въ Индустане и въ Декане есть какъ британ- 
сьчя, такъ и независимыя владен1я.

Одна третъ Индш (т. е. 589,315 анг. кв. миль) и одна 
пятая индшскаго населешя (т. е. 50.325,457) составляютъ 
такъ называемыя союзныя туземныя владешя (Feudatory or 
Native states).

Независимыхъ владйшй более 460; они разсеяны по всей 
Индш и всюду окружены британскими владешями, прости
рающимися по западному и восточному берегу и захватив
шими две трети всей Индш.

Отношешя британскаго правительства къ независимым^ 
владешямъ определены различными договорами, трактатами 
и т. д. Собраше этихъ дойументовъ составляете несколько 
довольно толстыхъ томовъ; и вся совокупность ихъ все-таки 
не определяете точно взаимныхъ отношешй туземныхъ госу-

4*



даретвъ и британскаго правительства. Быть можетъ англи
чане и не желаютъ этой точности.

Они признали за принципъ своихъ отношешй къ тузем- 
нымъ государствамъ невмешательство и непрестанно, тамъ 
гд'Ь могутъ, вмешиваются во внутреншя дгЬла своихъ союз- 
никовъ.

Они позволили туземнымъ государямъ содержать войска 
для защиты своихъ государству но не позволяютъ. имъ вести 
войнъ.

Англичане хлопочутъ о томъ, чтобы въ независимыхъ го- 
сударствахъ заводились суды; но въ этихъ судахъ европейдевъ 
(т. е. англичанъ) судить не дозволяютъ.

Владетели туземныхъ государствъ признаны независимыми 
государями; но генералъ-губернаторъ издаетъ приказы этимъ 
государямъ и требуетъ безусловная новиновешя. По волй 
генералъ-губернатора. владетель можетъ быть низложенъ, 
надъ нимъ можетъ быть учреждена опека; ему можетъ быть 
сделано внушеше, наставлеше; онъ можетъ быть лишенъ 
некоторыхъ внешнихъ знаковъ почета, напр.. определенная 
числа салютовъ.

Въ силу трактатовъ, н4которыя изъ туземныхъ влад^шй 
имеютъ право содержать собственное войско, и войско союз- 
ныхъ государствъ нисколько превосходить численностью ан- 
глШское. Англичане имеютъ въ Индш 62,652 европейскаго 
войска и 190,108 туземнаго.

Во вс4хъ независимыхъ владешяхъ насчитываютъ 315,000 
человеку Конечно, войска независдаыхъ владешй гораздо 
хуже вооружены и обучены нежели антйское. Ихъ артил- 
лерш несомненно не можетъ соперничать съ ангайскою, а 
пехота не имеетъ ружей новейшихъ системъ. И съ нынЬш- 
няго года по всей вероятности всякая реформа по вооруже
нно войскъ независимыхъ владешй будетъ сопряжена съ боль



шими противъ прежняго трудностями и громадными затра
тами для туземныхъ владетелей. Англичане провели билль, 
но которому всякое ружье, ввозимое въ Индою, подлежитъ 
оплате пошлины въ 20 рушй (около двухъ фунтовъ стерлин
говъ.

Правда, въ Индш указывають на Гвалюръ, где независи- 
мый владетель ввелъ у себя нечто подобное прусской си
стем!;: его арм1я обновляется черезъ каждые два-три года, и 
современемъ все населеше его владенШ обратится въ сол- 
датъ. населеше. которое и помимо того считалось всегда воин- 
ственнымъ.

Но пока еще эта страна сделается опасною для британ- 
екаго владычества въ Индш, въ томъ же самомъ Гвалюре 
мы имеемъ одинъ изъ характерныхъ нримеровъ отношеюя 
британскаго правительства къ туземнымъ владешямъ.

Известно, что Гвалюръ и Индоръ остались верными бри
танскими союзниками во время возсташя сипаевъ.- Услуга, 
оказанная Гвалюромъ англичанамъ, была одна изъ наиболее 
вескихъ; Ража оставался веренъ британскому правительству 
даже въ то время, когда часть его войска открыто присоеди
нилась къ возставшимъ. Ража бежалъ изъ Гвалшра и искалъ 
спасешя у британскихъ властей. Его министръ сэръ Динкаръ 
Рао, ревностный приверженедъ англичанъ» призвалъ на по
мощь ражпутовъ; Съ помощью ихъ гвалшрекш ража усми- 
рилъ возставшихъ подданныхъ и былъ возстановленъ на сво- 
емъ престоле. Онъ имелъ однако же несчастае вернуться- во 
дворецъ своихъ предковъ съ англшекимъ войскомъ.

Союзники тогда же заняли гвалюрскую крепость и не ое- 
тавляютъ ее до сихъ поръ,- не оставляютъ не въ силу но- 
выхъ трактатовъ, а потому, что Гвалюръ имеетъ великое 
стратегическое значеше. Разсказываютъ, что сэръ Динкаръ 
Рао, тотъ самый сторонникъ англичанъ, который въ 1858 году-
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удержалъ гвалюрскаго ражу отъ возсташя и тгЬмъ самымъ 
конечно, оказалъ англичанамъ немаловажную услугу, теперь 
говорить: „англичане не держатъ своего слова; они обгЬ- 
щаютъ и не исполняютъ своихъ об£щашй“.

Слова эти въ устахъ такого человека, какъ гвалюршй 
министру знаменательны. Динкаръ Рао, возведенный въ ба
ронеты ея британскимъ величествомъ, одна изъ, крупныхъ 
личностей Индш по своему уму, значешю и вл1яшю среди 
туземнаго общества.

Но самодержавная власть англичанъ по отношенш къ 
туземнымъ владыкамъ сказывается не только въ такихъ 
серьешыхъ делахъ, весьма часто она проявляется въ мело- 
чахъ ж даже не безъ комизма,

На одномъ изъ дарбаровъ лорда Мэо въ Ажмире, между 
двумя царями Удейпурскимъ и Жодпурскимъ возникли пре- 
рекатя о томъ, кому идти впередъ. Верховная власть ре
шила этотъ вопросъ въ пользу Удейпурскаго ражи; Жодпур- 
ешй обиделся и заблагоразсудилъ'-не показываться на боль- 
шихъ выходахъ индШскаго вице-короля; но потому ли, что 
по молодости л£тъ, выходы эти его интересовали, или въ 
силу какой-либо другой причины, по истеченш нЬкотораго 
времени царь, надумавшись, показался вновь въ присутствш 
вице-короля, на дарбаре. Ему приказано было удалиться 
и выехать пзъ Ажмира. Мало того, его лишили на время 
салютовъ.

А между темъ оба владгЬшя, Удейпуръ и Жодпуръ неза
висимы#. Йхъ царсте роды ведутъ свою генеалогш отъ ми- 
еическихъ героевъ, влад^шя ихъ не велики, но независимы 
и имеютъ собственный войска. По посл^днимь статистиче- 
скижь даннымъ, въпервомъ т. е. въ Удейпурй: 538 пушекъ, 
15,100 пехоты и 6,240 кавалерш, во второмъ— 220 пушекъ,
4,000 пехоты, 5,600 кавалерш.



Со времени сипайекаго возсташя, съ тЪхъ поръ какъ была 
оставлена политика возсоединешй,— неразъ и ни одинъ вице- 
король Индш ув'Ьрялъ туземныхъ владетелей, что все заботы 
британскаго правительства клонятся къ тому, чтобы упрочить 
за ними ихъ права и авторитеты что англичане желаютъ 
чтобы они были сильны, а потому*хлопочутъ о томъ, чтобы 
они были богаты, справедливы и воспитанны. Но имъ гово
рилось въ то же время, что Ш щя ежечасно становится все 
ближе и ближе къ престолу королевы. Съ каждымъ годомъ 
железный дороги и пароходы все теснее и теснее сжимаютъ 
Индш въ своихъ объятаяхъ, и цель англичанъ,— не наклады
вая железныхъ оковъ, прикрепить Индш къ далекой метро- 
иол1И золотыми цепями мира и любви. Дни завоевагая прошли, 
говорилось имъ,— насталъ вйкъ преуспеяшя.

На сколько эти обещашя согласны съ видами индшскихъ 
независимыхъ вдадешй— пока трудно решить, но уязвимая 
пята Англш не тутъ, не въ независимыхъ владешяхъ —  а 
внутри своихъ собственныхъ и по границамъ. Англичане, 
когда-нибудь дорого поплатятся за то, что при всемъ своемъ 
желаши не делать зла индШцамъ, они не знаютъ ихъ и не 
хотятъ уважать въ нихъ то, что такъ высоко и зачастую со
вершенно несправедливо ценятъ въ своей среде. Для боль
шинства англичанъ не существуетъ между индшцами того 
типа, который они на своемъ языке обозначаютъ словомъ 
„gentleman44 и неуклонно проводя свои начинашя, они не хо
тятъ считаться съ общественнымъ мнетемъ, которое, благо
даря имъ же, въ Индш все громче и громче заявляете свои 
права.
, Было время, когда индшсше неограниченные властелины 

прислушивались къ „гласу народа44, творя открыто „судъ и 
расправу44 въ своихъ роскошныхъ чертогахъ, куда всякш могъ 
иметь доступы Англичане этому конечно не могутъ подра
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жать, да въ нашъ векъ „гласъ народа“ ясно звучитъ даже 
въ Индш въ газетахъ и въ публичныхъ митингахъ.

Пока не решено на сколько этому гласу внемлютъ прави
тели.

Д'Ьло Бароды въ 1875 году показываетъ, что они могутъ 
оставаться къ нему совершенно глухи.

Въ 1870 году на престоле Бароды Мулхаръ Рао насл4до- 
валъ своему брату. Черезъ три года, въ марте 1873, къ нему 
былъ назначенъ въ качестве британскаго резидента полков- 
кикъ Фейръ. Резидентъ весьма скоро открылъ, что Мулхаръ 
Рао не хоропий правитель, что онъ деспотъ и расточителенъ.

Британское правительство всл£дств1е донесешя своего ре
зидента послало къ Бароду следственную коммисш. Коммисм 
естественно пришла къ тому же заключетю, какъ и резидентъ. 
Она закончила свою работу въ феврале 1874 и въ своемъ 
докладе подтвердила предшествующая показашя британскаго 
резидента.

Верховное правительство пригласило Гайквара, т. е. барод- 
скаго даря исправиться и назначило ему срокъ въ 18 меся- 
девъ.. Между темъ отношешя Гайквара не могли быть дру
желюбными къ резиденту; онъ просилъ даже у вице-короля 
назначить ему другого резидента. Вице-король согласился и 
былъ назначенъ новый резидентъ въ Бароду сэръ Л. Делли.

Въ промежутокъ времени, между вступлешемъ въ долж
ность новаго резидента и отъездомъ изъ Бароды полковника 
Фейра, была сделана попытка отравить последняго. Полков- 
никъ Фейръ подозревалъ самого Гайквара и въ этомъ смы
сле донесъ своему правительству.

Вице-король назначилъ судъ надъ Гайкваромъ. Судъ со- 
стоялъ изъ трехъ англичанъ и трехъ индШцевъ: Махаражи 
Жайпура, Махаражи Сцинд1а и сэра Динкаръ Рао.

Судъ надъ Гайкваромъ продолжался более' месяца, съ
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23-го февраля ло 31-е марта 1875 г. и пришелъ къ тако
вому р&цешю: трое англичанъ признали Гайквара виновнымъ, 
Махаража ЖайпурскШ считалъ его не виновнымъ въ взводи- 
момъ на него обвиненш: двое другихъ индШцевъ полагали,, 
что обвинеше не доказано. Пндгйское правительство, взве- 
сивъ всЬ мнЬшя и вег1> показатя и снесшись съ правитель
ствомъ ея величества, положило низложить Гайквара, что и 
било исполнено въ апреле 1875 года; онъ былъ низложенъ 
и увезенъ изъ Народы. Въ Индш въ то время никто изъ ту- 
земцевъ не пытался защищать Гайквара какъ правителя; 
вс£мъ было хорошо известно, что- Гайкваръ им£лъ все сла
бости и пороки, обычные у восточнаго деспота. Но пытался 
ли онъ отравить своего недруга, хорошо ли было придирать
ся къ такому недоказанному факту, для того чтобы прове
сти уже ранее созревшее намг£реше,— мнЬшя обо всемъ этомъ 
расходились. Туземцы, и притомъ лучппе, наиболее просве
щенные, чувствовали какъ бы некоторый стыдъ я позоръ; 
символъ родной власти былъ потоптанъ чужеземцами; приш
лая власть наряжаетъ судъ надъ ихъ царемъ, и даже какъ 
будто не вполне внемля решенш суда, действуетъ по зара
нее начертанному плану.

Англо-индШская печать при этомъ высказывалась своеоб
разно; она была недовольна отозвашемъ по желашю Гайк
вара полковника Фейра; ее возмущало назначете смешан- 
наго. изъ англичанъ и изъ индшцевъ, суда, и она требо
вала низложешя, ссылки или повешешя Гайквара безъ суда, 
на основаши одного показашя полковника Фейра.

Можно было бы привести гораздо более такихъ прим4- 
ровъ, какъ низложение Гайквара, или насильственное удержа- 
Hie крепости въ Гвалюре— указывающихъ, что независимыя 
владешя въ Индш не сильны и пока не въ состояти ока
зывать англичанамъ мощной оппозищи.



Но если мы обратимся къ границамь Индш, къ север
ной и северо-западной окраине, то увидимъ, что тутъ поло
жение британской власти несколько отлично.

3.

Къ северу отъ индустанскихъ равнинъ, на протяжеши 
около тысячи восьмисотъ миль тянется непрерывный рядъ 
сн'Ьжныхъ никовъ, отделяющей Индш отъ северныхъ странъ 
Азш; здесь беретъ начало большинство значительныхъ рекъ 
орошающихъ северную Индш. Къ северу отъ истоковъ Инда 
и Санпу поднимается второй кряжъ снежныхъ горъ, обра
зующей южную 1раницу Тибетскаго плато. Этотъ кряжъ из- 
вестенъ намъ всего лучше, хотя далеко недостаточно, въ 
своемъ западномъ протяжеши; Каракорумъ непрерывно тя
нется на протяжеши около трехъ сотъ миль и составляетъ 
водоразделъ между бассейнами озера Лоба и Инда. Значи
тельнейшая вершины Каракорума достигаютъ 28,278 ф. 
(1Тикъ К. 2).

Рядъ вершинъ, достигающихъ до 14,300 ф., тянется къ 
западу отъ Кашмира до Инда; между Индомъ и р. Читраль 
или Кунаръ эта .гряда достигаетъ высоты отъ 14,800 до
1.7,000 ф.; высота этого кряжа не уменьшается и далее на 
заиадъ на пространстве отъ запад наго берега р. Читраль до 
ея впадешя въ р. Кабулъ и далее до перевала Хавакъ въ 
Гиндукуше; въ этой части горъ, тянущихся параллельно р. 
Кабулу высоты достигаютъ 15,337 ф.

Такимъ образомъ рядъ высокихъ горъ составляютъ се
верную и северо-западную границу индустанскихъ равйинъ*

Подъ ирямымъ угломъ къ нимъ тянутся Сулеймансшя 
горы; оне начинаются у Пешауэра, где Хайберская гряда, 
достигающая 5700 ф., разделяетъ пешауэрскую долину отъ 
Желалабадской; горы эти далее къ югу достигаютъ до 11,580 ф.,
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я между 21) и 30 с. ш. онгЬ круто поворачиваютъ на западъ; 
удерживая это направлеше на протяженш 150 миль, затемъ 
у Боланскаго прохода онгЬ опять принимаютъ меридюналь- 
ное направлеше.

Вдоль северной границы Индш, по долинамъ и ущельямъ 
Гималаевъ расположены нЬкоторыя изъ туземныхъ владЗшш. 
Ихъ весьма удобно можно разделить на два отдела: 1) Не- 
лависимыя владгЬшя восточныхъ Гималаевъ, и 2) таковыя же 
:*ападныхъ. Между теми и другими находятся британсшя 
владешя.

Въ восточныхъ Гималаяхъ наиболее сильнымъ, но можетъ 
быть самымъ значительнымъ изъ этихъ владешй нужно счи
тать Непалъ. Непальсшя владешя занимаютъ пространство 
въ 54,000 кв. мили съ населешемъ въ 3.000,000.

На.востокъ отъ Непала въ долине р. Тиста находится 
Сиккимъ, на пространстве 2,550 кв. миль съ незначитель- 
нымъ населешемъ въ 50,000. Въ 1835 году сиккимскш ража 
уетупилъ англичанамъ долину Даржайлинъ за ничтожную еже
годную плату въ 300 ф. стерлинговъ; съ 1846 года эта плата 
была удвоена, а въ начале семидесятыхъ годовъ она доросла 
до 1,200 ф. въ годъ.

На востоке Сиккимъ соприкасается съ Бхутаномъ, сведе- 
шя о которомъ до нынешняго времени остаются весьма 
скудными. Къ югу отъ Бхутана находится небольшое владе- 
Hie Кучь-Бихаръ съ населешемъ 532,565 на пространстве 
1,292 кв. миль, а на востокъ земдзя Таванъ Бхоиевъ, черезъ 
территор1ю которыхъ ведется торговля между Ассамомъ и 
Тибетомъ.

Между Бхутаномъ и Бирмою британская граница занята 
дикими племенами; некоторымъ изъ нихъ англо-индшское 
правительство платитъ ежегодно определенную пенсш, жедая 
удержать ихъ отъ пограничныхъ разбоевъ. Весьма часто слу
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чается, что разбойники берутъ пенсгю, но тЪмъ не менее 
продолжаютъ грабить.

Туземныя влад'Мя но склонамъ заиадныхъ Гималаевъ 
были возстановлены англичанами после непальской войны 
1814 года. Горкинцы простерли свои завоевашя до Сатлежа 
и большинство местныхъ владетелей принуждено было искать 
спасешя въ бегстве. Трактатомъ 1814 Непалъ отказывался 
отъ своихъ завоеванш къ западу отъ р. Кали; часть этой 
территорш англичане присоединили къ своимъ владешямъ, 
въ другой была возстановлена власть туземныхъ ражей. 
Всехъ западно-гималайскихъ владений насчитываютъ 32; 
все они за исключешемъ Кашмира очень не велики и не 
имеютъ никакого политическаго значешя.

Капширъ неоспоримо имеетъ. не малое политическое зна- 
чеше по своему географическому положенно. Торговые пути 
въ восточный Туркестанъ и въ Тибетъ пересекаютъ эту 
горную страну. .

Кашмирское владеше было образовано Галябъ Синхомъ, 
однимъ изъ сподвижниковъ Ранжитъ Синха. Кашмиру при- 
надлежитъ Ладакъ и Кашмирскш ража имеетъ 26,975 войска; 
ему подвластны 1.537,000 на пространстве • 79,784.

4.

Гималаи или естественная грань, отделяющая съ севера 
-Индш отъ остальной Азш, до сихъ поръ остается мало, а въ 
некоторыхъ местахъ и совсемъ неизследованной.

Известно, что есть пути, выводяпце черезъ эти высокш 
горы на. востокъ изъ Индш въ Тибетъ и затемъ въ Китай, 
на западе, изъ кашмирскихъ и другихъ владешй идетъ не
сколько дорогъ въ Тибетъ, въ восточный Туркестанъ и т. д. 
до границъ Русской имперш.

Дороги эти вследств1е естественныхъ условШ должны быть
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отнесены къ самымъ труднымъ на всемъ вемномъ шаре. По 
н'Ькоторымъ изъ этихъ путей, вероятно, никогда не ходили 
завоеватели и весьма сомнительно, чтобы по нимъ производи
лись или производятся оживленныя торговыя сношешя.

Для удобнаго обозрешя этихъ путей, ихъ можно разде
лить на два разряда: дороги изъ восточныхъ Гималаевъ ве- 
дутъ непосредственно въ Тибетъ и затемъ въ Китай, пути 
изъ занадно-гималайскихъ странъ ведутъ также въ Тибетъ, 
но кроме того, въ Восточный Туркестанъ.

Для насъ конечно, наибольшее значеше имеютъ послед- 
шя дороги, такъ какъ оне ведутъ къ напгамъ непосредствен- 
нымъ соседямъ и затемъ даже въ наши владешя.

О путяхъ изъ восточныхъ Гималаевъ въ Тибетъ въ по
следнее время англичанами было сделано несколько розы- 
екашй. Розыскашя эти производились, конечно, не исключи
тельно съ одною научною целью: мысль о более тесныхъ 
торговыхъ сношешяхъ Индш съ Тибетомъ зародилась еще у 
В. Гастингса и никогда не оставлялась англо-индШскимъ 
правительствомъ. Но первыя и последующая попытки завя- 
адть эти сношешя не увенчались никакимъ успехомъ: В. 
Гастингсу пришлось разочароваться въ результатахъ своихъ 
начинашй, также точно и поздней1шя усил1я по этому делу 
не давали до сихъ поръ более утешительныхъ результа- 
товъ. Въ настоящее время на торговлю Индш съ Тибетомъ 
въ самой Индш существуютъ два прямо противоположныхъ 
воззрешя.

Одни говорятъ, Тибетъ страна горная, не плодородная и 
малонаселенная; большой иноземной торговли въ ней никогда 
не было, да и не можетъ быть: что можно везти туда, въ 
чемъ нуждается это населеше? И если бы даже потребности 
этого населешя были узнаны и со временемъ искусственно 
развиты, даже при такихъ благопрштныхъ услов1яхъ, не
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нужно набивать тЬхъ путей, которыя связываютъ Индш съ 
Тибетомъ. Защитники тибетской торговли указываютъ на 
цроходъ въ Сиккиме (Желеп-ла), который легко обратить въ 
удобный путь сообщешя; но для того, чтобы выстроить мо
сты по этому пути, проложить въ горахъ тропинку для одного 
всадника, необходимо истратить более десяти тысячъ фун- 
лчиуъ стерлинговъ...

Защитники индо-тибетской торговли указываютъ на то, 
что тибетская торговля, ничтожная въ настоящее время, мо
жетъ развиться со временемъ, хотя но всей вероятности не 
скоро: свободный путь въ Тибетъ и оттуда далее въ запад
ный Китай* въ будущемъ можетъ иметь для англичанъ гро
мадное «начете. Хотя для торговли съ Китаемъ они имеютъ 
Гонгконгъ и Шанхай, и казалось бы имъ излишне отыски
вать новые пути туда же; но, несомненно, имъ весьма 
важно иметь па случай возможной войны или при более 
сильномъ развитш американской или германской торговли съ 
Китаемъ, исключительно въ своихъ рукахъ такой путь, где 
для нихъ немыслимы никаюе соперники. И, само собою ра
зумеется, такой путь есть дорога, правда очень трудная, 
чрезъ Тибетъ.

Теперь, при самыхъ неблагощлятныхъ услов!яхъ, торговля 
съ Тибетомъ существуете изъ Даржайлина и Сиккима въ Ти
бетъ вывозится разнаго товару на 18,554 фунт, стерлинговъ, 

*а изъ Тибета вывозъ доходитъ до 11,063.
Торговля производится чрезъ нроходъ Желеп-ла (16,001) 

фут.). Дорога эта считается кратчайшею и лучшею; она ве- 
детъ къ перевалу, проходимому круглый годъ и находяще
муся въ наименее возвышенной гряде Чола. Перевалъ при
водить въ тибетскую провинцш Чумби и отъ перевала до 
Хлассы говорятъ отъ 250 до 300 миль; до другихъ торго-
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выхъ пунктовъ еще менее: до Жхонсу-Жонъ нъ «осточномъ 
Тибете только 150 м., до Тешу-Лумбо 200 м.

Путь этотъ считается лучшимъ, но конечно сравнительно 
съ другими тибетскими дорогами: ибо только на разстояши 
37 миль, отъ Даржайлина до Федона, онъ щюходимъ для вьюч- 
ныхъ пони; далее товары подвозятся на людяхъ.

Пути къ Тибетъ имгЬютъ одну хорошую сторону, отличающую 
ихъотъдорогъ, выводящихъ изъ Индш но с1>ве]Ю-заиадной гра
нице. Сами тибетцы народъ. сколько известно, мирный и чест
ный: страна, ихъ въ продолжены многихъ вековъ хорошо уп
равлялась и наслаждалась миромъ: по Тибету есть хоронпя 
дороги и нротекаютъ судоходный реки. Известно также, что 
между Тибетомъ и Китаемъ существуешь довольно значи
тельная торговля. Китайцы ввозятъ въ Тибетъ между про- 
чимъ чай, бумажныя матерш, фа})форъ и т. д.; изъ Тибета 
они вывозятъ серебро, соль, шерстяныя матерш, мЬха и мус- 
кусъ. Главный предметъ ввоза есть кирпичный чай, и по 
св'Ьд’Ьшямъ англичанъ, количество этого чая (четыре кирпи
ча или всего 20 ф.). стоющее на месте въ Китае пять или 
четыре пенса, въ ХлассЬ продается за одинъ фунтъ. четыре 
или восемь шиллинговъ: въ странахъ отдаленныхъ отъ глав- 
наго торговаго пути то же количество чая еще дороже.

Понятно, что англичане, имекмще чайныя илантащи въ 
Сикким^, КамаонЬ, ДехридунЬ. Кангре. должны хлопотать о 
такомъ выгодномъ сбыте своего продукта. Известно, что въ 
одномъ Даржайлине чайныя илантащи въ 1874 г. занимали 
18,888 акровъ и доставляли 3.927,911 фунтовъ чаю.

Кроме того по слухамъ известно, что въ Тибете много зо
лотой руды, которая не разрабатывается самими тибетцами и 
китайцы вывозятъ изъ Тибета значительное количество се
ребра.

Все желашя и начинашя англичанъ открыть сбыть сво-
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имъ цродуктамъ на тибетекихъ рынкахъ, парализируются ки
тайскою политикою.

По послгЬднимъ известчямъ, кажется Китай разрйшилъ ан- 
гличанамъ свободный доступъ въ Тибетъ: въ конвенцш, за
ключенной въ Че-фу британскимъ посланникомъ сэромъ То- 
масомъ Уедомъ, есть статья, разрешающая англичанамъ сво
бодный проходъ чрезъ Тибетъ въ Китай: До последняго же 
времени отнопгешя китайскихъ властей къ попыткамъ англи
чанъ пробираться въ Тибетъ были до крайности оригиналь
ны: въ 1873 году по Сиккиму путешествовало съ целью ра
зузнать о лучшихъ Цутяхъ . въ Тибетъ лицо оффищальное 
( J. Ware Edgar), онъ добрался до прохода Желеп-ла, но про
никнуть въ Тибетъ не могъ. Какъ только объ его разъез- 
дахъ узнали китайсюе амбани, они прислали сиккимскому 
раже внушеше; въ этомъ любопытномъ документе, приводи- 
момъ въ оффшцальномъ отчете о путешёствш г-на Едгара, 
говорится между прочимъ: „согласно съ золотымъ писашемъ 
китайскаго императора и порядками, доселе существовавши
ми, поддерживать которыя мы поклялись, не одинъ изъ ан
гличанъ не смеетъ переступать границы.

Вы (т. е. ража) должны это объяснить англичанину и 
употребить все усшая, чтобы убедить его вернуться назадъ, 
не входя въ Тибетъ “. Г. Едгаръ такъ и сделалъ, какъ ему 
приказали китаисте амбани; онъ вернулся назадъ. И позднее 
то же самое повторилось съ бенгальскимъ губернаторомъ сэ
ромъ Ричардомъ Темпль. Его попытки перейдти тибетскую 
границу также не увенчались никакимъ успехомъ.

Китайцы разставили по тибетской границе стражу, кото
рая очень добросовестно исполняете свои обязанности.

Разсказываютъ объ одномъ англичанине, которому уда: 
лось какъ-то провести эту бдительною стражу и пробраться 
въ заповеданный край.
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Разъ переступивъ за строго охраняемую границу, ему ка
залось, что далънМшихъ препятстшй къ сл£довашк> по етра- 
намъ пустыннымъ не можетъ предстоять. И действительно 
все обстояло благополучно, пока онъ не наткнулся на вто
рой огрядъ стражи.

Солдаты изумленно посмотрели на него и ничего неска- 
завъ, стали за нимъ следомъ идти. Путешественнику даже 
нравился зтотъ. молчаливый и вежливый конвой; въ продол- 
женш несколькихъ часовъ они мирно подвигались впередь, 
пока не дошли до какой-то речки, клубящейся въ глубокомъ. 
ущельи.

Черезъ речку былъ перекинуть* оригинальный тибетшй  
мостъ, по которому путешественникъ не могъ перейдти, и 
долженъ былъ перетаскиваться въ корзине, свободно двига
ющейся по веревке, привязанной къ двумъ шестамъ, на томъ 
и на этомъ берегу реки.

Часть стражи перешла въ бродъ чрезъ реку и обязатель
но предложила путешественнику перетащить его на тотъ 
берегъ, въ корзине. Не безъ некотораго колебашя селъ • 
англичанинъ въ корзину; потянули корзину на веревке и 
совершенно свободно дотащили до средины реки.

Дотащивъ корзину до средины реки, солдаты бросили 
свое дело, преспокойно сели, закурили свои трубки и стали 
поглядывать на англичанина.

—  Тащи, кричитъ англичанинъ; а они молчать, покури- 
ваютъ, да посматриваютъ на него.

Такъ продолжалось довольно долго, пока той и другой 
етороне потеха не надоела. Начались переговоры; китайцы 
предложили англичанину одно изъ двухъ: или вечно сидеть 
въ корзинё, или отправляться назадъ.

Предприимчивый путешественникъ выбраль конечно по
следнее.

5
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Кроме сейчасъ упомянутаго пути въ Тибетъ по Сиккиму, 
чрезъ перевалъ Желеп-ла, есть еще нисколько дорогъ туда 
же, какъ по Сиккиму, такъ и въ БхутанЬ. и въ Непале. 
Но на этихъ путяхъ или приходится встречаться съ еще боль
шими естественными трудностями, или же они проходятъ по 
странамъ столь же мало извйстнымъ, какъ и самъ Тибетъ 
Быть можетъ въ НепалЬ отыщется еще более удобный путь 
въ Тибетъ, такъ какъ известно, что тибетсюя и китайшя 
войска въ разныя времена доходили до большой Непальской 
долины, откуда дорога въ Индустансюя равнины открыта. 
Но пока наши св’Ъд’Ьшя объ этихъ дорогахъ очень скудны: 
Непалъ или Бхутанъ страны столь же недоступные европей- 
цамъ, какъ и самый Тибетъ.

5.

Уже выше было сказано, что наибольшее значеше имйютъ 
пути, ведупце изъ Кашмира за ищцйсые пределы— въ Во
сточный Туркестанъ и въ Тибетъ. О. послйднихъ мы не ста- 
немъ говорить, такъ какъ о путяхъ въ Тибетъ было уже 
упомянуто сейчасъ.

Пути ихъ отсода къ северо-западу двоякаго рода: или 
они идутъ черезъ Ладакъ въ Яркендъ и т. д., или же черезъ 
Гильгитъ и Ясинъ въ Ваханъ и т. д.

Кашмиръ, какъ .уже было сказано выше, есть независи
мое горное владЬте; пути изъ равнинъ въ Кашмиръ не пред- 
ставляютъ никакихъ трудностей, хотя не все они, по при
чине снЬговъ, открыты круглый годъ.

Изъ Кашмира на сйверо-западъ въ Гильгитъ и Ясинъ из
вестны два пути.

На одномъ пути (22 перехода или *23372 мили), нахо-* 
дятся два высокихъ перевала: одинъ Радж1анганъ (11,800 
другой Камри, еще выше (13,160 ф.). Большая часть дороги
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очень дурна и неудобна для вьючныхъ пони. Съ половины 
ноября до половины мая она непроходима по причине снй- 
говъ.

Второй путь черезъ перевалъ Дарикунъ .(13,500 ф.) не- 
многимъ длиннее предыдущаго (23 перехода или 2387з миль); 
но эта дорога осенью открыта на нисколько недель долее, 
а весною становится проходимою ранее. Въ продолжеши пяти 
месяцевъ и она непроходима для лошадей, хотя п^шеходамь 
безъ клади она доступна зимою.

Отъ Гильгита до Ясина насчитываютъ 80 миль или 5 пе- 
реходовъ.

Изъ Ясина есть путь въ Ваханъ черезъ Даркотстй пере
валъ, непроходимый зимою; по этому пути ведется торговля 
бадакшанцами и ваханцами; изъ Ясина же есть путь въ Чит
раль и въ Мастужъ черезъ ШундурскШ проходъ.

Отъ Ясина до Вахана (Кила-Пянжа) насчитываютъ 177 
миль или 15 переходовъ; до Читраля 326 миль или 27 пере- 
ходовъ. Часть пути пролегаетъ по необитаемой, гористой 
стране.

Изъ Вахана есть дороги на Большой и Малый Памиръ—  
места, известныя нашимъ изследователямъ и отчасти нашимъ 
войскамъ.

Дорога изъ Кашмира въ Ладакъ есть те торговые пути 
въ Восточный Туркестанъ, о которыхъ англичане такъ много 
хлопотали въ последше годы.

Для открытая новыхъ рынковъ они снаряжали две экспе- 
дщци, но пока достигли далеко не блестящихъ результаговъ. 
Въ 1875 году сумма вывоза и ввоза не достигала восьми
десяти тысячъ фунтовъ стерлинговъ (вывозъ 45,444, ввозъ 
34,270 фунтовъ стерлинговъ, — итого 79,714). Но снаряжая 
экспедицш и завязывая сношешя съ Якубъ-бекомъ, англичане 
имели въ виду не одни свои торговые интересы. Насколько

5*
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неудачны были эти экспедицш во всякомъ другомъ отноше
н а — ясно доказали пос.тЬдшя собьтя въ Воеточномъ Турке- 
станй.

Не останавливаясь теперь на этомъ вопроеЬ, мы обра
тимся къ обзору путей, ведущихъ изъ Индш въ Восточный 
Туркестана

Торговыя пути изъ индустанскихъ равнинъ въ Восточный 
Туркестанъ частью сходятся въ Ле столиц^ Ладака, или 
направляются въ Яркендъ, минуя Ле.

Ле есть значительнейший рынокъ для обмана товаровъ 
между Средней Аз1ей и Жндустаномъ. Кратчайлпй путь туда 
направляется черезъ Кашмиръ, и отъ Сринагара до Ле счи
тается не болйе 256 миль. Дорога пролегаетъ черезъ проходы 
бохке низюя и доступныя въ продолженш болыпаго числа 
мйсяцевъ; на 15 переходахъ она доступна для верблюдовъ. 
Путь черезъ Куллу не многимъ длиннее, но мен4е удобенъ 
нежели кашмиреюй.

Эта часть пути, отъ индустантскихъ равнинъ до Ле пред- 
ставляетъ наименышя трудности и къ тому жЬ она постоянно 
улучшается и делается все бол$е доступною для Ыздоватя 
каравановъ.

Изъ Ле въ Яркендъ есть нисколько путей. О характер^ 
этихъ путей можно • составить c e 6 i приблизительно точное 
представлеше, припомнивъ только высоту переваловъ и мало
населенность т4хъ странъ, черезъ которыя пролегаютъ эти 
дороги.

По дорогй черезъ Чанъ-ченъ-мо отъ Ле до Яркенда на
считывается 610 миль, или 40 переходовъ; дорога пролегаетъ 
черезъ восемь переваловъ, изъ которыхъ выспдй достигаетъ 
18,200 ф. (Сукетъ), а нисппй (Чучу) 11,850. Двугорбые верблюды 
удобно проходятъ по этой дорогЬ. Топлива и травъ кЬтъ,
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только на двухъ-трехъ стоянкахъ. Зимою дорога не про
ходима.

Путь, открытый Геувордомъ, проходить черезъ Линь-зи- 
танское плато (17 т. ф.) и нисколько короче предъидущаго, 
(546v2MHib). ТретШ путь самый восточный,— тотъ, по которому 
следовали А. Шлагинтвейтъ и нисколько позднее Джексонь 
въ Хатанъ, немногимъ* длиннее перваго (628 миль, или 43 пе
рехода); и по этому пути также приходится подниматься на 
высоты до 17.700 ф.

Отъ Ле до Яркенда черезъ Каракорумъ (18,300 фут.) 
есть две дороги: летняя/ кратчайшая (515 миль, 35 перехо- 
довъ) пролегаетъ черезъ проходы свыше семнадцати и восем
надцати тысячъ футовъ. На этомъ пути нужно переправляться 
въ лодкахъ черезъ р. Шакжъ, и онъ открыть въ продолжеши 
четырехъ-пяти месяцевъ въ году; хотя въ это время по немъ 
удобно проходятъ вьючные пони, но черезъ Санжу (16,760 ф.) 
и Сасеръ (17,500 ф.) необходимо перебираться наякахъ. На 
н’Ьсколькихъ переходахъ травы и топлива мало; на другихъ 
ни того, ни другого совс&мъ н4тъ.

Зимшй путь нисколько длиннее летняго, пролегаетъ черезъ 
четыре перевала и открыть съ ноября до февраля. Недоста
т о к  въ траве и топливе терпится и на этомъ пути.

Изъ Кангры есть два пути въ Яркендъ, минуя Ле: наи
более длинный (923 мили, 65 переходовъ) проходить по до
лине Чанъ-ченъ-мо и такимъ образомъ частью совпадаеть 
съ первымъ изъ вышеописанныхъ; второй, кратчайппй, (870 
миль, 62 перехода) пролегаетъ чрезъ Каракорумъ и три ме
сяца въ году по причине снеговъ не доступенъ.

Изъ Яркенда въ Кашгаръ дорога известная и хорошо 
описанная членами последней форсайтовской экспедицш. Отъ 
Кашгара же до Кокана не многимъ более двухсотъ верстъ.

Хотя настояпцй очеркъ не имеетъ целью описывать



—  70 —

военныя дороги въ Индш, считаю не лишнимъ однакоже за
метить, что все, досел4 сказанное о путяхъ въ Индш, отно
силось къ торговымъ путямъ. Изъ исторш намъ известно 
действительно, что и черезъ Гималаи проходили войска; такъ 
напримеръ, Ладакъ былъ завоеванъ Сикхами, въ Непалъ 
проникали тибетсшя войска. Но все это единичные факты: 
пути, по которымъ всего более направлялись завоеватели, 
идутъ не черезъ Гималай.

6 .

' Англичане провели свою северозападную границу въ бли- 
жайшемъ разстояши отъ равнинъ, во избежаше всякихъ 
столкновешй съ непокорными горцами, засевшими вдоль гра
ницы на протяженш восьмисотъ миль.

Насколько эта мера привела къ желанной цели, ясно до
казали ихъ пр'опгедпия, весьма частыя столкновешя съ погра
ничными разбойничьими племенами. Набеги этихъ горцевъ, 
какъ известно, повторились въ самое последнее время, и вы
звали въ правительственныхъ сферахъ различные проэкты. 
Въ газетахъ даже поговаривали о перенесены границы да
лее къ западу, иными словами о захвате земель независи- 
мыхъ горцевъ.

Вдоль северо-западной границы находятся: Гильгитское 
губернаторство, часть вассальнаго владешя Кашмира, ианглш- 
сшя области (Commissionerships) Пешауэръ, Деражатъ и 
Синдъ.

Каждая изъ сейчасъ упомянутыхъ англо-индШскихъ обла
стей делится на три уезда (districts): такъ, Пешауэръ имеетъ 
три уезда: Хазара, Пешауэръ и Кохатъ; Деражатъ делится 
на: Банну,- Дера-Измалъ-ханъ и Дера-Гази-ханъ; Сивдъ де
лится на: Верхшй Синдъ, Шикарпуръ и Карачи*

Цепь независимыхъ разбойничихъ племенъ начинается у
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северо-западной окраины Кашмирской территорш, идетъ вдоль 
северо-западной границы Хазара, переступаетъ за Индъ, 
вьется ло северной и северо-западной границе Пешауэрской 
равнины вплоть до Хайберскаго ущелья. Отсюда далее та
ковое же разбойническое яаселеше продолжается ло африд- 
скимъ холмамъ до Кохата, вдоль западной границы поадЬдняго, 
по холмамъ Вазир1евъ къ Банну и до Сулейманскихъ горъ: 
далее те же непр!ятные соседи заселяютъ подолгоы Сулей
манскихъ горъ до границъ Синда.

Это разбойничье населеше тянется на протяжеши восьми
сотъ миль.

Перечислеше всехъ пограничныхъ племенъ съ ихъ под- 
разделешями было бы весьма затруднительно, и пожалуй даже 
излилгае; но некоторые изъ нихъ, не смотря -на свою мало
численность, имеютъ не малое политическое значеше.

На границе уезда Хазири, на правомъ берегу Инда, на
ходится гора Махабанъ, у подолгвы которой расположена Сй- 
тана, или колотя отчаянныхъ фанатиковъ, имеющихъ много- 
численныя связи по всей Индш и заведомо враждебно распо- 
ложенныхъ къ англичанамъ.

Истор1я этой колоши восходить къ началу настоящаго 
стол£т1я, когда въ эпоху процветашя Сикхскаго владычества 
въ Иенжабе, въ Индш проявился новый масульманскш про- 
рокъ Хазретъ-Сейдъ-Ахметъ, проповедывавпий жигадъ про
тивъ Сикховъ и объявивппй, что онъ ниспосланъ истребить 
всехъ неверныхъ, начиная отъ сикховъ и кончая китайцам. 
На призывъ къ священной войне откликнулись его много
численные ученики по всей северной Индш и война возго
релась въ октябре 1826. Годы длились отчаянныя стычки 
между мусульманами и сикхами, но наконецъ въ 1831 г. 
сикхи овладели особою пророка и убили его.

Но учете его не изчезло безсдедно, и его последователи
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не погибли; они преумножились и распространились по всей се
верной Индш. перенесли прежнюю ненависть къ сикхамъ на 
гяуровъ-англичанъ, ныне владЬющихъ двумя третями всей 
Индш съ Пенжабомъ включительно.

После смерти пророка настало затишье; последователи его, 
после погрома, разсеялись по всей Индш; часть ихъ-пробра
лась за Индъ въ горы, где и основала колошю въ Сита- 
не, ныне, какъ выше было упомянуто, заведомо враждебную 
англичанамъ.

Въ соседстве съ Ситаною находится сватская долина, от
деленная . отъ британской границы грядою высокихъ горъ. 
Население Свата не превышаетъ ста тысячъ, но изъ этого 
числа около двадцати тысячъ-—воиновъ.

Наеелеше делится на несколько клановъ, подчиняющихся 
выбранному старшине и ахунду или первосвященнику. По- 
следшй изъ ихъ старшинъ былъ избранъ между • ситанскими 
фанатиками.

Вокругъ этихъ двухъ гнездъ фанатизма по горамъ разее- 
яны трибы, разбойничьи по своимъ занятаямъ, невежествен- 
ныя, легко возбуждаемый и всегда готовыя на грабежъ. Но 
в.пяше ахунда сватскаго простирается еще далее въ глубь 
самой Индш, всюду, где есть неспокойные масульмацсше эле
менты. Въ прошломъ году были известит, что недавно умер- 
пий ахундъ сватсшй хотелъ объявить жигадъ противъ англи
чанъ. Въ нынешнемъ году въ индзискихъ газетахъ сообща
лось о томъ, что новый ахундъ Мянъ-Гулъ высказывалъ н е
которую склонность войдти въ мирныя сношешя, но это са
мое возбудило противъ него его же подданныхъ.

Отъ границы Свата до р. Кабула живутъ Моманды и да
лее Афридш, въ рукахъ которыхъ находятся перевалы (Хай- 
берскШ, Тартара и Абкхана), связываюпце Пешауэрскую рав
нину съ Желалабадской долиной. Территор1я Африд1евъ вре
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зывается между Пешауэромъ и Кохатомъ; въ этомъ месте 
есть два прохода черезъ горы: Кохатъ, Жеваки; оба они также 
заняты афридоями. Афридш— самое значительное изъ погра- 
ничныхъ племенъ, самое неспокойное и самое предательское.’ 
Противъ нихъ, еще въ нынешнемъ году англичане снаря
жали экспедицш.
. Южнее отсюда въ проходе Гомалъ и въ другихъ прохо- 

дахъ Сулейманекихъ горъ, въ местахъ до сихъ поръ весьма 
мало извйетныхъ, хотя и очень близкихъ къ британской сто
лице, находятся Вазири. Это значительное разбойничье племя 
влад4етъ теми проходами, черезъ которые ведется'торговля 
между Инд1ей и Средней Аз1ей. Средне-аз1ятская торговля 
ведется въ этихъ местахъ такъ называемыми Повинда, т. е. 
бегунами;, это купцы изъ племенъ Лохани съ оруж{емъ въ 
рукахъ прокладываютъ себе дорогу, чрезъ страну Вазир1евъ., 
Повинда доходятъ до Бухары, а при переходе черезъ Сулей- 
мансшя горы постоянно подвергаются нападешямъ со сторо
ны Вазир1евъ. Число воиновъ въ племени Вазири доходитъ 
до 43,900.

Разнообразныя разбойничьи племена заселяютъ Сулейман- 
сшя горы и далее къ югу, но они менее важны и не столь 
многочисленны, какъ сейчасъ названныя.

Географическое положеше пограничныхъ разбойничьихъ 
племенъ поставляетъ ихъ въ особенно выгодныя услов!я; ;1 
внутри Пндш независимыя владешя всюду окружены англо- 
индШскими владеваями и такимъ образомъ парализованы во 
всехъ своихъ враждебныхъ англичанамъ начинашяхъ; англи
чане правы, утверждая, что здесь безъ ихъ соглашя и позво- 
л етя  не выпалить ни одна пушка. А если уже выпалить, 
такъ въ ответь ей раздадутся выстрелы по всей Индш, что, 
при разобщенности инд!йскихъ местныхъ интересовъ трудно . 
ожидать.
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Отношеше же британекаго правительства къ горцамъ се
веро-западной провинцш совершенно иное. Эти племена засели 
въ горахъ, мало и плохо известныхъ англичанамъ, ибо до 
последняго времени англичане избегали и даже запрещали 
географическое изучеше этихъ местъ, во избежаше столкно- 
вешя съ горцами.
' На западъ же, по ту сторону пограничннхъ горъ, нахо
дятся Авганистанъ и Белучистанъ,— страны, несомненно, не 
имеющая особыхъ причинъ быть благосклонно расположен
ными къ англичанамъ и въ силу ,последнихъ событш имею
щая много основаюй недолюбливать ихъ. Авганы когда то 
владели й вдею  и после того не разъ грабили ее; ни того, 
ни другого они конечно не забыли; еще тверже помнитъ 
Ширъ-Али-ханъ те годы, когда онъ боролся съ своими братьями, 
и какъ тогда на все просьбы о помощи англичане твердили 
одно: „победи, одолей своихъ противниковъ,— и тогда только, 
не ранее мы признаемъ тебя эмиромъ и придемъ къ тебе на 
помощь". Затемъ англйское правительство действительно при
знало его эмиромъ, давало ему субсидш, настраивало враж
дебно къ Россш, хлопотало о присоединены къ его владе- 
шямъ Бадакшана и Вахана, отъ чего теперь само не прочь’ 
отказаться. Ширъ-Али-ханъ, по словамъ самихъ англичанъ, 
бралъ субсидш, просилъ больше и больше денегъ, и при 
этомъ не верилъ ни въ чемъ англичанамъ. 'Ьздилъ въ Индш 
на свидаше съ вице-королемъ и когда, могъ, сносился и заи- 
скивалъ въ Россш.

Келатсшй ханъ конечно не. такъ опасенъ, какъ Кабуль
ский эмиръ, но Сардары его, непокорные и вероломные, не 
многиасъ лучше Авганъ; занятае же Кветты и Боланскаго про
хода врядъ ли поселитъ въ нихъ дружелюб1е къ англичанамъ.

‘ Затемъ известно также, что по с.-з. границе, въ горахъ, 
нахрдятся два прохода, черезъ которые врывалась въ инду-
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станстя равнины, въ историчесше времена, большая часть 
завоевателей. Пути, ведупце черезъ проходи, суть слйдуюпце: 
чрезъ Хайберское ущелье они или ведутъ на с.-з. черезъ Сватъ, 
Бажоуръ, Диръ, Читраль и т. д. въ Бадакшанъ, т. е. въ до
лину Аму-дарьи, или же проходятъ черезъ Кабулъ, откуда есть 
дороги черезъ Бам1анъ на с^веръ, къ долин'Ь Аму-дарьи, и 
черезъ Еандахаръ и Гириштъ къ Герату.

Первый путь, какъ известно, пролегаетъ по странамь, 
мало населеннымъ и гористымъ, черезъ высоше перевалы, до 
17,000 ф. (Нукшанъ къ с. отъ Читраля), и конечно врядъ ли 
можетъ быть выбранъ для военныхъ цгЬлей.

По второму, а также по прямой дорогЬ отъ Герата на Бо- 
лансшй проходъ и затймъ къ индШскимъ границамъ не разъ 
двигались войска, что хорошо известно англичанамъ, такъ какъ 
они сами предпринимали походы и въ Авганистанъ и въ Бе- 
лучистанъ.

Отъ Герата до Кандахара считается 300 миль, отъ Кан- 
дахара чрезъ БоланскШ проходъ до Суккури, на индшской 
границ^ 393 мили; всего 693 мили. Что къ Герату и къ Ба- 
MiaHy есть нисколько дорогъ съ севера, объ этомъ помнятъ 
и хорошо знаютъ не только владетели Индш, но и всего бо-' 
л£е соседи и подданные индгйской императрицы.

Но конечно англичанамъ пока можно и небояться наше- 
ств1я съ севера; границы державы, опасной для нихъ, гра
ницы Россш пока еще всетаки слишкомъ отдалены отъ Индш, 
и о дорогахъ въ Индш до сихъ поръ имеются бол-Ье или ме- 
нЬе смутныя св^д'Ьшя.

Рош я имъ страшна не потому, чтобы действительно рус- / 
CKifi походъ въ Инд1ю могъ состояться въ скоромъ времени, 
а потому, что въ возможность и успешность этого похода 
в4рятъ ихъ сос-Ьди подданные.

И эта наивная в£ра на столько сильна, что заставила •
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англо-индШское правительство совершенно: изменить его -по
литику относительно с.-з. границы; изъ „мастерского бездМ- 
CTBina оно перешло къ активной и суетливой политике,— за- 
мьшляетъ рядъ энергическихъ м^ръ къ умиротворенно этихъ 
границъ; вице-король Индш недавно предложилъ рядъ ре
формъ по управлешю северо-западной окраиной, и между про- 
чимъ настаиваетъ на необходимости обезоружить все погра
ничное населеше.

Государственный секретарь,.но д4ламъ Индш, принявъ въ 
принцип^ проэктъ вице-короля, высказываетъ между прочимъ 
следующее: „мнопя причины вызвали раздражеше и волне- 
шя между непокойнымъ масульманскимъ населешемъ. нашими 
близкими и отдаленными соседями.

Критическое положеше перваго въ Mipe магометанскаго 
государства обновило силу фанатизма, который въ этихъ стра- 
нахъ никогда вполне не успокоивается. Въ то же время воен
ная деятельность Россш и ея велиюя территор1альныя npio6- 
ретешя несомненно взволновали населешя, находящаяся вне 
сферы ея непосредственнаго вл1яшя, и могли породить въ умахъ 
иллюзш о.томъ, что столкновеше PocciH и Британш не такъ 
безнадежно, какъ то было прежде

На этихъ знаменательныхъ словахъ мы можемъ успокоить
ся: Индая изъ сейчасъ представленнаго краткаго очерка индШ- 
скихъ окраинъ, очевидно, защищена отъ внешнихъ за
воевателей громадными пространствами и естественными гра
нями; пути туда есть, но они сопряжены съ большими труд
ностями; всякое нашеств1е должно необходимо дорого обойд- 
тись тому, кто затеялъ бы его; потребовало бы громадныхъ 
затратъ людей и денегъ; и въ кодце-концовъ оно было бы 
совершенно t безполезно для того, кто не можетъ и не хочетъ 
удержать за собою Индш. И зачлась затевать дело трудное, 
когда по словамъ самихъ англичанъ, въ самой Индш, по ея
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границамъ и можетъ быть даже внутри страны есть тат е  
элементы, которые готовы вспыхнуть отъ нЗжоторыхъ слуховъ, 
и безъ дорого стоящихъ нашествш? Не таковъ ли смыслъ словъ 
самихъ правителей Индш.



У.

Анпнйсме законы въ Индш.

1.
Наша истор1я въ Индш, говорятъ иногда англичане, есть 

истор1я нужной любви къ законамъ и правамъ, существовав- 
шимъ до насъ, истор1я всегда нрисущаго намъ' сознашя 
ответственности нредъ народомъ, управлеше надъ которымъ 
вверило намъ провидите.

Насколько справедливы ихъ слова, покажетъ последую
щее изложеше, которому считаемъ необходимымъ предпо
слать краткш очеркъ механизма англшскаго управлешя Ищцей.

АнглШское управлеше Индш есть гражданское, опираю
щееся на военную силу, которая при своей незначительности 
не можетъ принимать дЬятельнаго учасйя въ цйлой. систем^ 
управлешя.

Верховное управлеше Индш состоитъ *изъ У кабинета, 
съ президентомъ Вице-королемъ,/неограниченнымъ въ Индш, ) 
но подв4домственнымъ въ Англш государственному секретарю 
по дЬламъ Индш, и назначаемымъ въ Англш же правитель
ствомъ.

Президента или вице-король завЬдуетъ двйнатцатью про- 
винщальными управлешями и туземными владйшями.
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Всякш указъ исходить отъ имени президента и совета, 
и въ заголовка им£етъ таковое условное” выражетеПЗоуег-’ 
nor General in Council.

Во времена остъ-индской кампанш всякое д'Ьло перехо
дило отъ одного члена совета въ руки другого, и само со
бою разумеется такилгъ образомъ не могло быстро подви
гаться- къ разр'Ьшенпо, но вызывало многообразное писаше 
очень выработанныхъ мнЪшй отдйльныхъ членовъ кабинета. 
Bcf> они въ совокупности делали меньше д'Ъла. нежели въ 
настоящее время одинъ помощникъ секретаря.

Преобразоватя, имйюпря силу въ настоящее время, были 
введены лордомъ Кэнпингомъ. Лордъ Кэннингъ образовалъ 
нЬчто подобное министерскому кабинету съ президентомъ 
генералъ-губернаторомъ.

Всяий членъ верховнаго совета, стояшцй во глав4 де
партамента, есть какъ бы министръ. Онъ отв'Ьтственъ за 
всякое д4ло заурядное; дбла-же бол£е важныя обязанъ пред
ставлять вице-королю.

Обыкновенно, кром4 того вице-король . зав$Дуетъ лично 
однимъ какимъ-либо департаментом^, всего чаще, департа- 
ментомъ иностранныхъ дЬлъ.

Все управлеше делится на семь департаментовъ: 1) Де
партамента иностранныхъ д4лъ, ( Foreign Department ) 
2) Общественныхъ работъ, (Public Works Department) 3) Де
партамента внутреннихъ д4лъ (Home Department) 4) Депар
тамента доходовъ, землед'кйя и торговли (Department of 
Revenue, Agriculture and Commerce) 5) Департамента фи- 
нансовъ (Financial Department) 6) Военный департамента 
(Military Department) 7) Законодательный департамента 
(Legislative Department).

Главноуправлеюемъ каждаго департамента заводу юта 
членъ совета и его главный секретарь.
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B e i бумаги наиболее важныя изъ каждаго департамента 
представляются зав£дующимъ имъ членомъ совета съ своимъ 
еобственнымъ мнЬтемъ на разсмотр4ше генералъ-губерна
тора. Вице-король или принимаетъ таковое мнЬше безъ 
видоизменетй, или же утверждаетъ его съ некоторыми 
исправлешями и добавлениями.

Если мнЗше члена совета такъ или иначе утверждено, 
онъ передаетъ его своему главному секретарю, который вц- 
работываетъ изъ него резолющю, обнародываемую кдкъ при- 
казъ генералъ-губернатора въ совете.

Въ дйлахъ болЬе важныхъ вице-король, даже будучи со- 
гласенъ съ мнЬшемъ члена совета, можетъ спросить мнЗ>ше 
другжхъ членовъ, всехъ или н^которыхъ; въ такомъ случай 
дело пересылается отъ одного члена къ другому или обхо
дить всехъ членовъ совета.

Если мн4шя вице-короля и члена совета расходятся по 
какому либо делу, оно по приказашю вице-короля препро
вождается на разсмотр£ше всехъ членовъ или же вносится 
въ сов^тъ.

Дела, .нетерпяпця отлагательства главный секретарь де
партамента им^етъ право непосредственно представлять на 
разсмотр4ше генералъ-губернатора; сей-же последшй или 
самъ издаетъ приказъ или-же предварительно испрашиваетъ 
м н ете  члена совета, находящаяся во главе департамента.

Обязанности вице-короля троякаго рода: еженедельно онъ 
принимаетъ -доклады отъ своихъ главныхъ секретарей; еже
недельно- же собираются а) исполнительный советъ вице- 
короля и Ь) его же законодательный советъ.

Каждый изъ се#и секретарей щгёетъ свой день для до
клада вице-королю. Въ этотъ день онъ представляетъ вице- 
королю дела наибольшей важности, отвечаетъ на вопросы,
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касаюпце этихъ д4лъ, и принимаетъ приказащя по какимъ- 
либо новымъ деламъ.'

Разъ въ неделю собирается исполнительный совать; онъ 
состоитъ изъ вышеупомянутыхъ^леновъ 'совета и главноко
мандующего, какъ дополнительнаго члена. Въ этомъ совете 
обсуждается все относящееся въ общей политик*; совйща- 
н1я происходятъ при закрытыхъ дверяхъ.

Секретари департаментовъ находятся въ.соседней зале и 
каждый изъ нихъ вызывается въ залу совЗ>щашя въ то время, 
когда членъ докладываетъ или когда происходятъ обсуждбшя 
д'Ъла того департамента, при которомъ секретарь состоитъ.

Обыкновенно претя не велики, такъ какъ члены соби
раются на совЬтъ, вполне познакомившись съ подробностями 
д4лъ, о которыхъ предстоять обсуждешя, и выработавъ свои 
определённыя мн^шя о нихъ.

ДгЬла решаются или голосовашемъ, или же стараются 
достичь соглашешя противоположныхъ мнйшй. Воля вице- 
короля есть решающая и въ исключительныхъ случаяхъ 
вице-король можетъ издавать приказы, вопреки жнешямь 
членовъ совета.

Процедура заседаний совета въ большей части случаевъ 
бываетъ такова: вице-король, обсудивъ съ членомъ совета дело 
департамента, подведомственная сему последнему, вносить 
его въ советъ и оба высказываютъ свои воззрешя на дело, 
подлежащее обсуждешю.

Мвйшя какъ того, такъ и. другаго известны уже всемъ 
членамъ совета, такъ какъ до совещашя дело, съ обоими. 
мнешями обошло .всехъ членовъ-.

Когда въ совете начинается обсуждеше дела, претя  
уже не могутъ выяснять подробностей его, известныхъ 
всемъ совещающимся, а потому и небываютъ продолжи
тельны. При разногласш, и после попытокъ соглашешя, если

6



последнее не состоялось, въ докладе государственному секре
тарю по дйламъ Пндш отдельный мн:Ьшя членовъ несоглас- 
ныхъ излагаются или въ извлеченш, или по желанш несо
гласной стороны вполне.

Разъ въ неделю собирается также законодательный со-
j B i T b .

Въ этомъ совете принимаютъ учаспе вице-король, члены 
исполнительная совета, губернаторъ той провйнцш въ кото
рой вице-король имеетъ свое местопребываше и также не
сколько неоффшцальныхъ членовъ представителей туземнаго 
и европейскаго обществъ.

Председательствуетъ вице-король. .
Настоящее устройство законодательного совета было вве-. 

дено въ 1861. Тогда же были учреждены законодательные 
советы для Бенгалш, въ Мадрасе и въ Бомбае, и генералъ- 
губернатору дано право назначать сверхъ обыкновенныхъ и 
чрезвычайныхъ членовъ отъ шести до двенадцати дополни
тельны е членовъ (Additional Members), на половину изъ 
лицъ неоффшцальныхъ. -

Такимъ образомъ въ настоящее время законодательный 
советъ имеетъ следуюпцй составъ: 1) вице-король, 2) глав
нокомандующий, какъ чрезвычайный членъ совета; 3) шесть 
обыкновенныхъ членовъ, 4) губернаторъ или Chief Commis
sioner той провйнцш, где советъ заседаетъ; 5) не менее 
шести и не болёе двенадцати дополнительныхъ членовъ, на 
половину состоящихъ изъ лицъ неоффшцальныхъ.

Въ полномъ составе советъ состоитъ изъ двадцати чле
новъ; изъ нихъ вице-король, главнокомандующий и шесть 
обыкновенныхъ членовъ совокупно цредставляютъ исполни
тельную власть.

Каждый членъ совета имеетъ право предлагать новые 
законы. Но законодательный советъ весьма редко беретъ
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на себя инищативу въ какихъ либо *законодательныхъ~.:м:еро- 
пр!яйяхъ.

Советъ вырабатываетъ законы: инищатива исходить отъ 
двенадцати провинщальныхъ управлешй; отъ нихъ посту- 
паютъ въ совать предложешя ввести то или другое законо- 
положеше.

Эти предложешя обсуждаются во-первыхъ вице-коро лемъ 
и т^мъ членомъ его кабинета, который находится во главе 
законодательнаго департамента.

Затемъ предложеше обходитъ всехъ членовъ исполни- 
тельнаго совета, вносится въ этотъ советъ: тутъ обсуждает
ся и наконецъ поступаетъ въ законодательный советъ, какъ 
предположительное узаконеше (draft act).

Въ законодательна совете избирается коммисхя изъ 
членовъ для обсуждешя билля; и после обнародовашя его въ 
„Gazette* билль отвергается, изменяется или же переходить 
въ законъ. .

Законодательный советъ открыть для публики: о всемъ, 
‘происходящемъ на его заседашяхъ, публикуется въ журна- 
лахъ и въ „ G azette“ помещаются отчеты, записанные оффи- 
щальнымъ стенографомъ. .

Большинство вопросовъ общей политики правительства, во- 
просовъ(не) связанныхъ съ внешними делами или военными, 
проходятъ черезъ законодательный советъ.

Кроме законодательнаго совета въ Индш есть еще зако
нодательный департаменту; онъ былъ учрежденъ при лорде 
Лауренсе; до него законодательный департамента не суще- 
ствовалъ отдельно, а былъ частью департамента внутреннихъ 
делъ.

Инищатива законодательства не исходить однакоже изъ 
этого департамента. '

Департаментомъ заведуютъ одинъ изъ шести членовъ ис-
6*
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полнительнаго совета, секретарь, прежде называвшийся Sec
retary to the Couniil of the 'Viceroy for the purpose of ma
king Lows and Regulations и помощникъ секретаря (Deputy 
Secretary).

Секретарь н членъ совета, заведующей денартаментомъ 
изготовляютъ билли и вйосятъ ихъ въ советъ; за тЬмъ если 
законопроекта касается всей Индш, онъ пересылается на раз- 
смотрите по вс^мъ м-Ьстнымъ управлешямъ, и даже въ H i-  

которыхъ случаяхъ билль пересылается чрезъ департамента 
иностранныхъ дЬлъ -хъ. британскимъ агентамъ и резиден- 
тамъ при туземныхъ государяхъ. Билль, касающшся части 
Индш, пересылается только кте> местнымъ управлешямъ, не
посредственно заинтересованнымъ.

Мйстныхъ управлешй въ Индiи 10: JBeHrajrin (1), Мад- 
jm cb (2), Бомбай (3), С4веро-западныя провйнцш (4), Петр 
жабъ (5), Аудъ (6), Центральный провйнцш (7), Бирма~8Х 
Майсоръ и Кургъ (9), Ассамъ (10). . "

“ 5Г1стныя управлешя пересылаготъ коти билля къ облает- 
нымъ начальникамъ и.ко вс4мъ лицамъ, пользующимся ихъ! 
дов ^ ем ъ  и непосредственно заинтересованнымъ биллемъ.

Кром4 того областнымъ начальникамъ вменяется въ обя
занность прислушиваться къ мненш о билле— какъ европей- 
цевъ, такъ и туземцевъ, всехъ техъ, кого непосредственно 
касается новый законопроектъ.

Вместе съ темъ. билль вполне печатается въ „Gazette* 
Такимъ образомъ дается весьма широкая возможность обсуж
дать и критиковать его. ........

Какъ скоро соберутся мнешя местныхъ управлешй и ихъ 
агентовъ, выбирается комитета для обсуждешя. этихъ мне

ний . Затемъ пересмотренный и видоизменённый билль вновь 
вносится въ советъ, где онъ вновь обсуждается и. опять об- 
народуется въ измененномъ виде въ „Gazette*.
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Для того чтобы билль сталъ закономъ нообходимо_согла- 
cie_ вице-короля; но и поел* того онъ можетъ быть отверг
нуть въ совете государственна™ секретаря по д^ламь 
Индш.

Результатомъ многолетней законодательной деятельности 
верховнаго англо-индшекаго управлешя была масса законовъ, 
узаконенш и т. д., не разъ подававшая поводъ къ жалобамъ 
въ Индш. И туземцы, и англичане иногда пе прочь утверж
дать, что законодательная деятельность выказываетъ слиш- 
комъ большую энергш, и при этомъ законодатели не всегда 
проявляютъ полное знаше страны и потребностей туземцевъ. 
Случается въ Индш слышать, остроты, что самою благоде
тельною реформою для Индш было-бы уничтожеше законо
дательнаго департамента.

2 .

Вся совокупность законовъ въ Индш состоитъ шъ следу- 
ющихъ составныхъ частей:(Т) Нарламентшя узаконешя (acts 
of Parliament); (2 )  Regulations введенныя генералъ-губернато- 
ромъ въ советъ, Бенгальскимъ, Мадрасскимъ и Бомбайскимъ 
губернаторами въ советъ между 1793 и 1834;(ЗрУзаконешя 
генералъ-губернатора въ советъ (acts of Governor General in 
Council) для части или для всей Индш, начиная съ 1834; 

(£ ) Узаконешя законодательнаго совета въ Бенгалш, Мадра
се и Бомбае, начиная съ 1861 г.

Парламентсшя узаконешя очень многочислены, но мноия 
изъ нихъ въ .настоящее время уже не имеютъ1 законной силы 
и были заменены узаконешями генералъ-губернатора въ 
советъ.

Regulations явились въ промежутокъ времени между 1792 
и 1834. Къ нимъ относится знаменитое Regulation I 1793, 
о чемъ будетъ сказано несколько словъ дальше.
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Большинство ихъ заменено въ настоящее время более 
новыми законоположешями.

Наибольшее значеше им£ютъ узаконешя генералъ-губер
натора въ советъ. Законодательство губернаторовъ въ со
ветъ относится только къ ихъ отдйльнымъ провинщямъ.

По содержанш своему все эти узаконешя могутъ быть 
распределены на пять отдгЬловъ: 1. Узаконешя, въ коихъ 
ясно сказываются основные обпце принципы британскаго 
управлешя; 2. Узаконешя кодифицируюпця части непи- 
саннаго закона; 3. Узаконешя, относящаяся къ судебной проце
дур^, гражданской и уголовной; 4. Узаконешя, относящаяся къ  
собиранш доходовъ, напр, поземельная; 5: См^шенния уза
конения. Наиболее многочисленны узаконешя третьяго и чет
вертая отдела.

Узаконешя перваго отдела немногочисленны; они любо
пытны, какъ идунця въ разр4зъ съ туземными обычаями и 
принципами. Сюда относятся узаконешя, воспрещаюпця satt, 
т. е. самосожигаше вдовъ, узаконеше 1870 (act VIII. 1870) 
воспрещающее y6ieme младенцевъ женскаго пола. Въ томъ 
и другомъ случай правительство преследовало то, что было 
противно и оскорбляло общественную нравственность по евро- 
пейскимъ понятаямъ. Воззрешя огромнаго большинства ту- 
земцевъ были прямо противуположны правительственными 
индусы считаютъ саможигаше вдовъ исполнешемъ святого 
цолга, и какъ актъ высокая самоотвержешя, оно чтится у 
шхъ. На yoieHie младенцевъ женскаго пола туземцы смотре
ли несколько иначе, но и это преступное по европейскимъ 
юняйямъ действ1е, невозбуждало въ нихъ негодов&шя: имъ 
>ыло совершенно понятно, почему въ некоторыхъ местахъ 
Зндш родители решаются на детоубийство: иногда, въ иныхъ 
йстахъ по укоренившимся законамъ кастъ дочери не легко 
югли быть выданы за мужъ; да къ тому-же свадьбы обхо-
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дилиеь слишкомъ дорого, при такихъ услов1яхъ индусу ка
залось y6ieme младенца дочери не.такимъ болытгмъ грехомъ, 
какъ выдача его за представителя нясшей касты, или же 
представлялось еще преступнее—заставить дочь,за неим£шемъ 
нужныхъ средствъ, скоротать в£къ девственницею. Узаконе
шемъ 1843 (Act. У 1843) уничтожалось рабство въ Индш: 
никто не могъ быть проданъ въ рабство для удовлетворешя ка
кого бы то нибыло взысканы, и суды Остъ-Индской компа
ши перестали признавать прежнее рабство. Узаконешемъ 
1850 (Act. XXI. 1850) уничтожилось легальное значеше 
нйкоторыхъ туземныхъ обычаевъ и законов^, въ силу коихъ 
челов^къ могъ быть лшпенъ касты или наследства, напр, 
за перемену религш; таковыя постановлен1я въ судахъ Остъ- 
Индской компаши не имели законной *силы и игнорирова
лись. Иными словами правительство доровало индусамъ сво
боду совжти и отказывалось преследовать отступничество 
отъ старой религш; законъ въ начале вызвалъ страшную 
оппозищю въ среде туземцевъ, которая не повл1яла однако- 
же на правительство. Узаконешемъ 1856 (act. XV, 1856) 
дозволялось замужество индускихъ вдовъ, а въ силу узако
нешя 1866 (act. XXI 1866) туземецъ или туземка обра- 
тивппеся въ хришанство имели право искать развода; 
если жена или мужъ отказывались отъ супружескаго сожи
тельства на основаши перемены религш. Узаконеше 1872 
(act. III. 1872) имело въ виду установить форму брака для 
нехристтнъ и не исповедующихъ нц одной изъ господствую- 
щихъ релиий Индш т. е. для непринадлежащихъ по рели
гш къ евреямъ, мусульманамъ, индусамъ, жайнамъ или сик- 
хамъ. Все эти последшя узаконешя суть естественныя след- 
ств!я узаконешя 1850 и по отношент къ туземному обще
ству имеютъ громадное револющонное значеше.

Ко второму отделу узаконешй относятся 1) The Indian
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Penal Code. act. XLY. I860: 2) The Indian Succestion act. 
X. 1865: 3) The Indian Evidence act. I 1872: 4) The Indian 
Contract Law IX. 1872.

• ТретШ отд'Ьлъ узаконешй весьма обширенъ. Вся система 
судопроизводства, начиная отъ учреждешя судовъ, была вве
дена англичанами на новыхъ основашяхъ; по мере разро- 
сташя англШекбй имперш въ Индш и накоплешя различ- 
дшхъ результатовъ практики въ этой системе производились 
из'менешя и законодательство по гражданской и уголовной 
процедур^ стало очень сложньшъ; все узаконешя (acts) какъ 
по гражданской, такъ и по уголовной процедуре клонятся къ 
упрощенно этой системы; они имеютъ въ виду облегчить 
уевоеше всей системы. Сюда относятся 1) act VIII. 1859, 
The Code of Civil procedure, 2) act. X. 1872 the Code of 
criminal procedure, 3) The civil Courts Act.

Узаконешя, относящаяся къ четвертому отделу, наиболее 
важны и обще-интересны. Вопросы о поземельной собствен
ности были первыми вопросами, занимавшими айглШское за
конодательство въ Индш еще въ конце дрошяаго столе™ .

Но прежде, нежели я перейду къ краткому очерку еде- 
ланнаго англичанами по этимъ вопросамъ, считаю не лиш
ним/ь сказать несколько словъ о томъ, какъ туземцы, смот- 
рятъ на англШскую систему судопроизводства. Современное 
судопроизводство туземцы совершенно справедливо называютъ 
итлгнекгтъ, занесеннымъ извне и не вполне соответству- 
ющимъ местнымъ нуждамъ и потребностями П оихъмненш , 
въ немъ много недоетатковъ; то, что въ Англш создавалось 
въ продолжении вековъ, все это вдругъ было пересажено на 
индгйскую почву и при этомъ совершенно упущено изъ виду, 
что одна и та же система судопроизводства среди разныхъ 
уеловШ необходимо должно дать различные результаты. Въ 
Нндш весьма часто раздаются- жалобы на судь присяжныхъ.
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Наши присяжные, говорится обыкновенно, необразовацы: эти 
ме.ше лавочники и торгаши весьма часто ослеплены грубы
ми предразсудками и находятся подъ вл!яшемъ неразумныхъ 
симпатш и антипатШ, а вследств!е этого они не судятъ и 
не могутъ судить по совести. Они ни за что не осудятъ 
брахмана, или человека б|4городнаго и со связями. Зару
читься ихъ симпайей не трудно, и очень часто несомненный 
преступникъ, благодаря ихъ вердикту, освобождается. О бгь- 
лыхъ присяжныхъ туземецъ также не высокаго мнешя; они, 
по его мн^шю приносятъ справедливость также въ жертву на- 
щональнымъ предразсудкамъ. Бгълый подсудимый обыкновен
но оправдывается ими; и въ то, что былые присяжные су
дятъ по совести, туземецъ никакъ не хочетъ верить.

Еще более поражаетъ' туземцевъ ашшйское судебное 
следств!е: имъ кажется-страннымъ, какимъ образомъ на суде 
не выясняется тотъ4 фактъ, который вполне и всемъ изве- 
стенъ тамъ, где онъ свершился и не только тамъ, но й въ- 
окружности на пространстве несколькихъ десятковъ миль. 
Подкупленные свидетели, ходатаи и защитники сбиваютъ 
окончательно съ толку производящаго следств1е сахаба, ок- 
руженнаго толпою продажныхъ паразитовъ въ образе ам- 
ловъ и мелкихъ членовъ полицш. Более просвещен
ные изъ туземцевъ уверяютъ, что ангайскш способъ произ
водить судебное следстме деморализируетъ туземцевъ: на
родъ , узнавъ что судъ требуетъ показашй такъ на- 
зываемыхъ очевидцевъ, съумелъ за деньги поставлять тако- 
выхъ въ судъ. Европейская адвокатура, пересаженная на индий
скую почву, прииесла неожиданные плоды: обманъ и под- 
купъ, всегда практиковавшиеся въ Индш, возросли еще бо
лее; судья обманывается; свидетели, подкупаются, и всемъ 
въ суде,' кому только можно, конечно, не самому судье, 
даются взятки. Эта не светлая сторона англшскихъ поряд-
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ковъ породила довольно значительную туземную литературу. 
Въ Бенгалш объ этомъ писалось не только по-бенгальски, 
но и по-аглшски; такъ какъ въ этомъ президенетвй англш- 
скШ языкъ более распространенъ, нежели въ другихъ ме- 
стахъ Индш, и очень мноие туземцы, прошедше англШскую 
школу, влад4ютъ англШскимъ языкомъ вполне. Многое изъ 
этой обличительной литературы ниже всякой критики и 
('традаетъ преувеличешен^; но основная мысль, что суды 
и вообще англШсме порядки худы, потому что все это заве
дено иностранцами', не вполне изучившими строй и потреб
ности туземной жизни, несомненно верна.

3.

На земле въ Индш сосредоточены троякаго рода “инте
ресы: 1) интересъ правительства, какъ собственника извест
ной доли доходовъ съ земли, 2) сборщиковъ этой доли дохо
довъ, ’ ответственныхъ передъ правительствомъ за правиль
ность сбора и 3) интересъ земледельцевъ.

Отношешя этихъ трехъ сторонъ не всюду въ Индш оди
наковы. Формы землевладешя и системы сбора правитель
ственная поземельная дохода въ Индш весьма разнообразны. 
Не смотря на весь интересъ этого предмета и всю его важ
ность для уразумешя современнаго состоятя Индш и поло
жешя тамъ англичанъ, авторъ, сознавая свою не подгото
вленность къ изложенш поземельнаго вопроса въ Индш, вы- 
нужденъ ограничиться несколькими беглыми указашями на 
то, что было сделано англичанами по поземельному вопросу 
въ некоторыхъ частяхъ северной Индш: въ Бенгалш и въ 
северозападныхъ провинщяхъ. Такъ какъ ниже приводимые 
факты касаются только одной части Индш, то, конечно, они 
ни какъ не могутъ считаться вполне достаточными для пол
ной характеристики англйскихъ законоположетй по аграр-
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нымъ вопросамъ, и произносить на основанш однихъ этихъ 
фактовъ обпцй приговоръ ангайской политике было бы не
сомненно несправедливо.

Въ Индш, следовательно, такъ же и въ Бенгалш, есть 
земли называемый Жакхи ражъ не платяпця никакого на
лога правительств^.

Затемъ въ Бенгалш идутъ земиндарства. Земиндаръ есть 
безусловный собственникъ земли, обязанный выплачивать 
известную часть своихъ доходовъ правительству. Если доля 
не доставлена своевременно правительству, земиндарство под- 
лежитъ продаже съ аукщона. Земиндарство переходить по 
наследству; оно можетъ быть продаваемо въ целомъ и йо 
частямъ; можетъ быть закладываемо. Земиндаръ имеетъ право 
сдавать свои земли на вечное время и на срокъ; ему вы
плачивается вся рента земель его земиндарства.

За земипдарами следуютъ разные виды его арендато- 
ровъ:

(1)'< Талукъ; рента талукдаровъ не можетъ быть возвышена, 
за исключешемъ немногихъ случаевъ, поименованныхъ въ 
Regulations. Талуки передаются по наследству, могутъ быть ' 
продаваемы и иначе отчуждаемы.

Если талукдаръ запустилъ свою ренту, онъ не подлежитъ 
изгнашю, но его талукъ подлежитъ продаже съ аукщона. 
Галуки съ своей стороны сдаютъ земли въ ^аренду; следую
щее арендаторы повторяютъ тоже и такимъ образомъ между 
земиндаромъ и земледельцемъ въ настоящее время является 
о^лый рядъ посредствующихъ лицъ.

) 'Жстамрари и J )  Ж укаррари  суть только разновид- 
аости Талу ка. Первая ^есть аренда на вечныя времена, а 
зо второй рента не можетъ быть возвышена. Въ настоящее 
зремя обе формы аренды соединены вместе; обе оне могутъ 
шть отчуждаемы и наследственны.
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За этими арендаторами счтЬдуютъ земледельцы:
1) Земледелецъ, возделываюпцй землю около той деревни, 

' где онъ живетъ, называется кхудкаштъ р а й я . Историчешя 
права этого рода земледельцевъ до сихъ поръ не приведены 
въ ясность и конечно неодинаковы въ различныхъ местахъ 
Индш.

Обыкновенно права этого рода земледельцевъ опреде
ляются такимъ образомъ: тамъ, где было въ обилш невозде- 
ланой земли, а насел еще не густо, тамъ не земледельцы 
соперничали изъ-за земли, а земиндары соперничали изъ-за 
рукъ рабочихъ. Земледелецъ, разъ привлеченный въ деревню 
на жительство, начиналъ пользоваться различными льготами, 
и обыкновенно аренда переходила отъ отца къ сыну; земле
делецъ лишался аренды только въ томъ случае, когда онъ 
не исполнялъ своихъ обязанностей или за нимъ оставался 
неуплаченнымъ правительственный налогъ; но случаи лише
ния аренды бывали редки, ибо рабоч1я руки были не много
численны и мало по малу установился обычай, по которому 
кхудкаштъ-райя не можетъ быть лишенъ аренды до техъ 
поръ, пока онъ платить свою ренту.

2) Пайкаштъ-райя возделываетъ землю по соседству съ 
своей деревней;- это временные арендаторы, не имеюпце до
статочная количества земли въ своей собственной деревне 
и принужденные искать ее по соседству.

Узаконешя 1859 (Act. X. 1859), не* у потребляя этихъ двухъ 
терминовъ, различаютъ однакоже два рода земледельцевъ: по- 
стоянныхъ и срочныхъ.

Если Райя возделывалъ одну и туже землю въ йродол- 
женш двенадцати летъ, до техъ поръ, пока рента аккуратно 
выплачивается имъ, право его вечно занимать эту землю 
не подлежитъ спору и можетъ быть передано по наследству; 
рента же не можетъ быть возвышена.
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Она можетъ быть возвышена только въ елйдующихъ слу- 
чш ъ: 1) если рента за землю того же качества гораздо 
ниже существующихъ въ соседней местности; 2) если цена 
на продукты и производительность земли возвысились по 
мимо старашй райи; 3) если по измеренш окажется что 
райя занимаетъ большее количество земли.

Таково въ общихъ чертахъ настоящее положеше_.и, от.во- 
шешя землевладельца и его различйыхъ арендаторовъ.
^ Положеше земледельческихъ классовъ въ отдаленный пе- 
родъ индшской исторш до мусульманскаго владычества весьма 
мало разъяснено. Вероятно, однакоже, что положеше это 
бщо не одинаково въ различныхъ частяхъ Индш и немно- 
гимъ отличалось отъ положешя, въ которомъ застаетъ эти 
классы HCTopifi при первыхъ мусульманскихъ завоеватёляхъ.

Въ Венгалщ уже при первыхъ мусульманскихъ правите- 
ляхъ земгшдарская система землепользовашя была вполне 
развита; весьма вероятно, она уже существовала подъ друг 
гимъ именемъ въ предшествующ^ дерюдъ, и тогда уже на
чали разлагаться. сельш я общины. Последнее явлеше отча- 
сти можетъ быть объяснено народйымъ характеромъ бен- 
ть цевъ , совершенно противуположнымъ характеру того на- 
ебкешя,* среди котораго сельшя общины упорноддержались 
до нашихъ дней;

Земиндарская система, необходимо связанная съ некото
рая рода гнетомъ и притЬснетями для земледельцевъ, легко 
могла развиться среди населешя мягкаго, податливаго и без-- 
печнаго, не думавшаго о копейке на черный день и пере- 
бивавшагося кое-какъ изо дня въ день. Но при: правитель- 
ствахъ более или менее датр1архальныхъ, тяжелый гнетъ 
властелина надъ подвластнымъ, самоуправство перваго по 
отношенш къ последнему, всегда смягчаются взаимною при- 

/ вязанностью, существующею между обеими сторонами, раз-
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общенными но общественному положешю, но близкими другъ 
къ другу по целому своему м1росозерцанщ. Такъ было ве
роятно и въ Бенгалш; и положеше райи въ эти отдаленныя 
времена было, конечно, не грустнее, нежели теперь, а мо
жетъ быть даже легче.

Въ XII ст. Патаны завоевали Бенгалш; они властвовали 
здесь до иоявлешя Монголовъ въ XVI ст. При патанскомъ 
владычестве страна делилась на несколько округовъ; неко
торыми изъ нихъ владелъ самъ царь, друие онъ отдавалъ 
своимъ соратникамъ, которые обязывались помогать ему во 
время войны войскомъ и деньгами. Отнонгешя царя къ 
своимъ сподручникамъ. бывали не одинаковы въ разныя вре
мена. Иногда они вполне признавали верховную власть и 
безусловно подчинялись всемъ его требовашямъ; но по вре- 
менамъ они настолько усиливались,— и тогда случилось, что 
низлагали своего царя и выбирали себе новаго.

Туземное населеше никогда, какъ кажется, не было воин
ственно; но оно обладало, ловкостью и всеми талантами, не
обходимыми для деловой деятельности. Талантами этими 
и воспользовались иностранные правители.

Изъ индусовъ выбирались земиндары, т. е. сборщики по
датей и налоговъ; индусовъ назначали на ответственная 
должности, за ними правители ухаживали, когда нуждались 
въ деньгахъ, и вообще индусы при этихъ правителяхъ имели 
значеше немаловажное.

. Отношеше земиндара къ райе было очень просто; земин- 
даръ былъ полновластнымъ господиномъ райи, а тотъ его 
покорнымъ рабомъ. Если земиндаръ былъ добръ и человеко- 
любивъ, райе жилось хорошо; противъ жестокостей и при- 
теснешй земиндара райя не былъ огражденъ закономъ и ему 
оставалось одно— покорятся невзгоде.

Земиндары разрешали все споры между райями; они на-
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называли воровъ и преступниковъ, охраняли миръ въ странй 
и на самомъ д4л4 были полновластными господами. Райя 
приэтомъ жилъ также, какъ онъ жнветъ теперь; зас^валъ 
землю занятыми с^мянами въ продолжеши одиннадцати Mi- 
сяцевъ, существовалъ на занятый кациталъ, расплачивался 
на дв^адцатый съ й м ъ , чтобы начать на слйдуямщй годъ 
тотъ же финансовой оборотъ, который былъ своего рода про- 
тестомъ противъ жадности земиндара. Земиндару райя былъ 
нуженъ; поддерживать эту рабочую силу было необходимо, 
но KpOMi труда съ нее взять было нечего. Что можно было 
взять у существа, проживавшая и проживающаго до нын£ 
въ хижинЬ изъ глины, выстроенной на гроши въ н^колько 
дней и питающаяся двумя-тремя пригоршнями злаковъ въ 
день? Какую движимость можно найдти въ его скороспЬлой 
хижинЬ? Для его домашняго обихода совершенно достаточно 
н^колькихъ глиняныхъ горшковъ и цыновокъ. Онъ босъ и 
нагъ; тряпьемъ препоясалъ чресла, увилъ голову TiMb же: 
и доволенъ,— поетъ и пляшетъ.

Монголы, завоевавъ Бенгалию, делали нисколько лопытокъ 
ограничить права и притязашя земиндаровъ: Тодаръ-Малъ, 
знаменитый министръ финансовъ, при H M nepaTopi A K 6 a p i 
желалъ даже впoлнi устранить земиндаровъ, какъ посредни
ковъ при c 6 o p i  правительственная поземельнаго дохода, и 
пытался собирать этотъ доходъ непосредственно съ райевъ. 
Но въ CTpaHi, отдаленной отъ центральнаго пункта мусуль
манская правлешя, земиндары усиЬли и n o ^ i  реформъ- То- 
даръ-Мала мало по малу вернуть c e 6 i  свое прежнее значе- 
Hie. Пoзднie въ перюдъ разложешя мусульманскаго влады
чества земиндары еще бoлie усилились.

Тодаръ-Малъ ввелъ особые порядки, при немъ и во время 
ближайшее n o ^ i  него назначенные правительствомъ чинов
ники вели списки урожаямъ,— рентамъ и всему сбираемому съ
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райи: при такихъ услов!яхъ .земиндаръ не могъ вполне не
ограниченно притеснять райю; но впоследствш те же чи
новники стали верными слугами земиндара и они же помо- 
могали грабить земледельца.

Такъ продолжалось до XVIII ^толейя; при Муршидъ- 
Кули'-хане, пожелавшемъ увеличить правительственный до- 
ходъ, земиндарамъ выпало опять тяжелое житье. Но и то 
была временная невзгода; земиндары вновь оправились и пе
редъ началомъ британскаго владычества они стали походить 
более на самостоятельныхъ владетелей и союзниковъ слабаго 
мусульманбкаго правительства, нежели на его простыхъ ебор- 
щиковъ податей. До техъ поръ, пока этотъ правительствен
ный доходъ правильно доставлялся въ казну, —  земиндаръ 
былъ полновластнымъ господиномъ въ своей террдторш, обле- 
ченнымъ гражданскими и военными полномоч1ями.

Въ половине XVIII ст. (1765) собираше доходовъ съ 
Бенгалш перешло въ руки юной остъ-индской компанш. Въ 
начале англичане собирали доходы черезъ посредство тузем
ныхъ коллекторовъ. Заморсме торгаши не умели предстать 
въ роли администраторовъ обширной • и малоизвестной имъ 
страны, и они положились на искуство туземцевъ; но вскоре 
выяснилось, что таковая система не выгодна для кампанш; 
назначены были надсмотрщики надъ коллекторами; надсмотр
щики изъ англичанъ были немногочисленны и более или 
менее люди новые, въ стране, незнакомые ни съ характе- 

,ромъ народа, ни съ его обычаями; коллекторы, разгадавъ это 
весьма скоро, естественно стали ихъ обманывать самымъ 
наглымъ и безнаказаннымъ образомъ. Дела компаши шли 
вследств1е этого не блестяще; доходы собирались плохо. Та
кой йеудовлетворительный порядокъ делъ продолжался до 
В. Гастингса. Съ 1772 года англичане въ Индш перестаютъ
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быть исключительно торговцами и впервые являются мощ
ными правителями обширной восточной имперш.

Но и при В. Гастингсе дела по поземельному доходу не 
улучшались. Первыя административныя попытки англичанъ 
были весьма -неудачны. Мусульмане знали страну и народъ и, 
соображаясь съ'обстоятельствами, предъявляли свои требова
ния. Они запрашивали быть можетъ гораздо'больше, нежели 
англичане, но и делали скидку, когда видели, что земиндаръ 
не могъ действительно выплатить всего требуемая съ него. 
Зная хорошо настоящее положеше каждаго земиндарства, они 
конечно не могли быть обмануты. Посл'Ьдняго знашя недоста- ■ 
вало англичанамъ, и къ тому же они приступили къ делу съ 
европейскими идеями; среди населешя восточнаго, жившаго ; 
иными традищями, они искали такого жеточнаго соблюдешя : 
обязанностей, какъ у себя, въ Англш; не зная хорошо стра- 1 
ны въ частностяхъ, они иногда запрашивали слишкомъ мно
го; земиндаръ отказывался платить, и за т4мъ следовали раз- 
ныя строгости и даже жестокости; земиндары, не выпдатив- 
inie налога, отсылались въ Калькутту, заключались подъ стра
жу; ихъ земиндарства продавались съ аукщона и переходили 
въ руки людей новыхъ, не связанныхъ ни какими предашя- 
ми, никакою привязанностью съ поместьями. Райи оттого жи
лось не лучше; новый земиндаръ щадилъ его меньше преж
няя, уже въ силу одного желашя избежать участи своего 
предшественника. Хотя со временъ В. Гастингса англичане 
перестаютъ быть исключительно купцами, но не съ разу при
выкли они къ новой роли правителей и по прежнему забо
тились о своихъ торговыхъ в ы я дахъ более, нежели о пользе 
народа, управлять которымъ были призваны.

При мусульманскихъ правителяхъ всЬ граждансыя дела 
решались редко въ судахъ, которыхъ было немного, и толь
ко по центральнымъ пунктамъ управлешя. По деревнямъ



судъ и расправу творили земиндары или же Mipcnie суды 
т. е. панчаяты, существующее поныне, разрешали по сове
сти и на основаюи обычаевъ споры между земледельцами. 
До 1772 англичане не брали на себя судебной администра- 
цщ; но въ этомъ году они стали заводить гражданств 
суди, и коллекторы были облечены судебною властью. При 
этомъ главною обязанностью коллектора также, какъ главною 
целью Остъ-Пндской компанш, по прежнему оставалось со- 
бираше дрходовъи При многообразныхъ и весьма трудныхъ 
своихъ обязанностяхъ коллекторъ могъ удалять весьма мало 
вымени для отправлешя должности судьи. Суды хотя были 
заведены, но на самомъ д4л4 въ стране царила полная анар- 
хья; несчастные, привлеченные въ судъ, годы ждали решешя. 
Дела уголовный не подлежали ведешю англичанъ: ихъ дол- 
женъ былъ разрешать набобъ, бравппй за это по трактату 
1765 г. 360,000 ф. ст. и весьма мало заботивппйся о правиль- 
номъ выполненш своихъ обязанностей. Такъ продолжалось до 
1790, когда уголовная администрация перешла также въ ве
д е т е  чиновниковъ Остъ-Индской компаши.

Конецъ ХУНТ ст., или начало британскаго господства въ 
Индш, былъ временемъ тяжкимъ для всей страны. Горсть чу- 
жёземцевъ, овладевъ обширною страною, нашла, что все ея 
учрежденш, какъ сощальныя, такъ и политическая, не нра
вятся ей и не могуТъ быть ею терпимы; пришлецы не заду
мались разрушать все это, имъ не любезное и не понятное, 
но вместе съ темъ они не умели воздвигнуть новаго зданш 
на месте стараго, частью разшатаннаго, частью сломаннаго. 
До прихода англичанъ въ стране былъ судъ; англичанамъ 
онъ не понравился, и они отняли у земиндаровъ судебную 
власть и присвоили ее себе, но вскоре же должны были 
сами убедиться въ томъ, что для всякаго дела мало однихъ 
добгыхъ намерешй,’ нужно еще и зн ате. Юные чиновники
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комианш плохо или даже совс£мъ незнакомые съ страною, 
вполне не разумевшее или полупонимавппе народную речь, 
явились творить справедливый судъ; ихъ окружили толпы 
пройдохъ, необходимыхъ посредниковъ между заморскимъ 
судьею и ему непонятнымъ туземцемъ. Справедливый судъ 
сталъ вещью продажною; и самый честный судья, вполне со
знавая зло, не ум£лъ и не былъ въ силахъ пресечь его. 
Разбои, упадокъ торговли и промышленности, развито б!>д-, 
ности все это следовало за водворешемъ англичанъ, какъ 
правителей Бенгалш.

Такой порядокъ делъ среди всякаго другого народа не
пременно привелъ бы къ насильственному перевороту; но бен
гальцы, неэнергичные и кротше, выдержали пассивно тяже- 
лыя времена чужеземная господства.

Не нужно однакоже думать, что чужеземная власть въ 
заботахъ о своей выгоде и пользе, не желала бы въ то же 
время добра опекаемому населешю. Некоторыя изъ меро- 
щлятШ, задуманныя В. Гастинсомф, ясно указываютъ, что онъ 
имелъ въ виду улучшить быть сельскаго населешя, защи
тить его отъ притеснений и вымогательствъ земиндаровъ. Но 
ему не суждено было привести въ исполнеше своихъ пла- 
новъ. За В. Гастингсомъ следовалъ лордъ. Корнваллисъ’ 
Лордъ Корнваллисъ, говорятъ, былъ человекъ великодушный 
и мягкосердечный; онъ сильно и искренно возмущался, когда 
ему описывали положеше бенгальскаго райи, но традицш 
англйскаго аристократа и совершенное незнаше страны за
ставили его сделать ^опхибку по ныне неисправленную англи
чанами и врядъ ли поправимую.

Англичане, задумавъ поправить финансовое положеше 
страны, увеличить доходы компанш и улучшить бытъ земле- 
дельческихъ классовъ, пришли къ вопросу: кому принадле
жите земля въ Индш?

7*
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Люди, которымъ пришлось решать этотъ воиросъ путемъ 
законодательныхъ м4ръ, были или владетели поместш въ 
Англш, или знакомые съ детства съ одною англШскою фор
мою землевладЬшя; ни т4мъ, ни другимъ не приходило въ 
голову, что кроме имъ знакомыхъ формъ землевладения мо
гутъ быть и друпя, совершенно отличныя; что землевлад4- 
Hie въ Индш, не имеетъ ^ичего сходнаго съ англШскою си
стемою землевладйшя. Не догадываясь объ этой, въ настоя
щее время всг£мъ ясной, простой истине, они стали отыски
вать въ Индш землевладетеля* на англшскш образецъ, и 
плохо понимая услов1я местной жизни и будучи совершенно 
не знакомы съ прошедшими судьбами народа, остановились 
на земиндаргъ.

Вопрогъ о томъ, кому въ Индш принадлежите земля, 
разсматриваемый съ исторической точки зрешя, полонъ боль- 
шкхъ трудностей и едва-ли можетъ по ныне считаться вполне 
разрещеннымъ. ИндШсюе туземные законодатели разрепгаютъ 
его не одинаково; они говорятъ, что царь есть безусловный 
владыка земли, и въ то же время утверждаютъ, что земля 

!( принадлежите тому, кто срубилъ ‘ лесъ, кто вспахалъ и за- 
сЬялъ ее. '

При мусульманахъ земля считалась собственностью пра
вительства; земиндары были только сборщиками податей, 
хотя и полновластными господами въ своихъ земиндарствахъ; 
но субадары Бенгалш были еще сильнее земиндаровъ и 
имели право изгонять земиндаровъ изъ ихъ территорш, ли- 

• шать ихъ должности сборщиковъ податей, заключать ихъ въ 
темницу. Безъ сомйешя мнопе изъ земиндаровъ принадле
жали къ местной аристократш, были людьми вл!ятельными 
въ своихъ местностяхъ, но имъ ли принадлежала земля техъ 
земиндарствъ, во главе которыхъ они поставлены были суба- 
дарами Бенгалш— вопросъ объ этомъ принадлежав къ числу
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трудно разрйшимыхъ для людей не предубежденныхъ. II 
Tafrie люди были около- лорда Корнаваллиса, главнаго творца 
Permanent Settlem ents 1703. %

Аристократичесшя предубеждешя англШскаго лорда пре
одолели однакоже все представлетя, и право собствен
ности было признано проконсуломъ торговой компанш 
не за земледельцами, которымъ оно могло также принадле
жать, а за притеснителями-последнихъ, и при этомъ выра
жалось наивное убеждеше, что вековые притеснители земле
дельца, ставъ еще сильнее и безнаказаннее, перестанутъ 
угнетать райю, оказавшагося еще безпомощнее по новому 
законоположенно. Права райи лордъ Корнваллисъ- забылъ 
оградить. Уже при Акбаре его министръ Тодаръ Малъ ду- 
малъ о томъ, какъ защитив сираго земледельца отъ при- 
теснешя; на той же мысли останавливался В. Гастингсъ. Но 
лордъ Корнваллисъ уничтожилъ даже то малое, что было 
сделано последнихъ, и все свои заботы обратилъ на то, 
чтобы создать въ Бенгалш нечто, подобное англ1йской ари
стократы.

Едва ли на страницахъ исторш Индш найдется много 
примеровъ такой крупной, вошющей несправедливости, 
подобно содеянной человекомъ благонамереннымъ и гуман- 
нымъ, но предубежденнымъ и незнакомымъ съ услов1ями той 
среды, въ которой онъ призванъ былъ действовать; и зло, 
явившееся какъ необходимое последслше ложнаго разреше- 
шя вопроса, не уничтожено до сихъ поръ. До сихъ п.фъ 
англичанамъ приходится бороться съ неправдою, созданною 
законоположешемъ 1793.

Цритеснетя земиндаровъ не прекратились до нашихъ 
дней; антогонизмъ между райей и . земиндаромъ съ годами 
возросъ. Пространство- возделываемой земли увеличилось, но 
земледелецъ не сталъ богаче; обеднелъ и созданный ино
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странною властью классъ праздныхъ земиндаровъ; не смотря 
на все у с а т  западныхъ цивилизаторовъ, и райя, и земин
даръ не стали цивилизованнее.

Ошибки и неправда законоположешя 1793 были очевидны, 
и въ скоромъ времени они были сознаны весьма многими 
какъ въ Дндш, такъ и въ Англш. Въ непогрешимость Per
manent Settlem ents хотели верить и действительно верили 
только проконсулы торгашей изъ Leadenhal! street. За лор- 
домъ Корнваллисомъ следовали сэръ Джонъ Шоръ. Сэръ Д. 
Шоръ былъ противникомъ меропр1ят1я своего предшествен
ника въ то время, когда эти меропр1ят1я обсуждались въ 
генералъ-губернаторскомъ совете; назначенный на место 
лорда Корнваллиса генералъ-губернаторомъ, сэръ Дж. Шоръ 
успелъ однакоже сделать весьма мало для ограждешя правъ 
чрайи. Онъ определилъ, въ какихъ именно судахъ должны 
были разбираться споры между земиндаромъ и райей и по 
поводу поземельной платы указалъ, на основанш какихъ су- 
ществующихъ ценъ эта плата, должна была определяться; 
къ сожалйшю, слишкомъ черезъ пятьдесятъ летъ, уже въ по
ловине настоящаго столейя англичане сами открыли, что 
такихъ существующихъ ценъ на землю, могущихъ быть 
меркою для требовашя земиндара, въ стране нетъ. За Шо- 
ромъ следовалъ лордъ^УеллеслейД державппйся по отноше- 
нш  къ тому л е  вопрос^^адикально противоположной поли
тики. Во время его правлешя территор!я остъ-индской ком
паши значительно расширилась; то было время войнъ съ Май- 
соромъ и Махратами,— эпоха захвата, присоединешя и безпо- 
койнаго вмешательства во внутреншя д$ла независимыхъ вла
дешй. Среди этихъ крупныхъ деяш й у правительства не 
было досуга много заботиться- о райе, и все узаконешя за 
это время имели въ виду не столько защитить земледельца 
отъ притесненш земиндара, сколько поддержать авторитетъ
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последняя. Правительство въ виду множества епоровъ, воз- 
никшихь между райями и ихъ земиндарами, пришло къ за
ключенно, что земледельцы, обращаясь въ судъ и находя тамъ 
часто защиту, причиняютъ землевладельцу нескончаемыя без- 
покойства, вовлекаютъ его въ процессы и заставляютъ дока
зывать те изъ его правъ, которыя уже признаны правитель
ствомъ и не должны бы были подлежать никакому спору или 
сомнешю. Словомъ— все симпатш главы правительства были 
на стороне земиндара, а не райи. При следующемъ вице- 
короле подумывали распространить законоположеше лорда 
Корнвалисса на все вновь захваченныя территории; но, бла
годаря оппозицш и протестамъ техъ изъ чиновниковъ остъ- 
индской компаши, которые сталкивались лицомъ къ лицу съ 
земледельческимъ населешемъ, эта мера была оставлена пра
вительствомъ. Съ течешемъ времени все более и более вы
яснялось тяжелое положеше земледельца, и правительство вы
нуждено было рядомъ законодательныхъ меръ защитить ихъ 
отъ притеснешй земиндаровъ. При этомъ не обходилось безъ 
крупныхъ ошибокъ; некоторыя законоположешя, введенныя 
съ гуманною целью защитить райю, на самомь деле ухуд
шали его положеше. Когда эти ошибки обнаруживались, пра
вительство обыкновенно находилось въ великомъ затрудненш: 
при искреннемъ желанш оградить patio отъ обидъ оно не 
знало, какъ это сд^атьГ ибГ въ^то же время не желало огра
ничивать правъ земиндаровъ; между темъ земиндары да
леко не процветали. Обширныя земиндарства в а й д еш е дол- 
говъ и дурного управлешя дробились; недоборъ правитель
ственная поземельная дохода повторялся ежегодно, за этимъ 
следовала продажа земиндарства съ аукщона; въ десять летъ, 
начиная съ 1793 г., большинство влад4шй перешло въ дру- 
riя руки. Правительство, весьма естественно, радея о своихъ 
доходахъ, вскоре после 1793 г. постаралось рядомъ узако-
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нешй обезиечить правильность ихъ сбора и даровало обшир
ная права земиндарамъ. Земиндаръ въ силу законовъ 1799 и 
1 8 1 2  гг. имёлъ надъ райею неограниченную власть; онъ могъ 
заключать его въ темницу, произвольно возвышать цЬну за 
его участокъ, отбирать его собственность въ случай те уплаты 
посл'Ьднимъ аренды. II при всемъ томъ окончательнымъ ре- 
зультатомъ законоположешя 1793 г. и последующихъ жЪ- 
ропр1ятш, оффищально засвид4тельствованнымъ въ 1872— 73 г., 
не былъ созданъ классъ крупныхъ и богатыхъ землевладЬль- 
цевъ; напротивъ, въ настоящее время известно, что въ Вен- 
галш количество номестШ значительно увеличилось и боль
шинство ихъ не превышает* 500 акровъ. Пом4стш, гогЬю- 
щихъ 20,000 акровъ и более, сравнительно очень немного. 
Дроблеше большихъ и малыхъ поместШ главнымъ образомъ. 
хотя и не исключительно, было необходимымъ слгЬдств1емъ 
вынужденной продажи за недоимки и долги. По оффищаль- 
нымъ даннымъ известно, что за послйдшя десять л^тъ еже
годно продается до семи сотъ пом'ЬетШ (686) и съ 1793 г. 
почти все поместья перешли въ новыя руки.

Можно сказать безъ преувеличешя, что до правлешя лорда 
Кэннинга ничего существенного не было сделано въ ограж- 
деше интересовъ земледельца; всеми было признано, что по
ложеше его тяжело; правительство постоянно думало, какъ 
улучшить это положеше, и если все его меронр!ят1я не до
стигали своей.цели, то этотъ печальный результата его ста- 
рашй нужно объяснять .главнымъ образомъ плохимъ знаком- 
ствомъ чужеземныхъ правителей съ управляемою страною. 
Правительство заботилось едва ли не исключительно о „праве 
собственности “, совершенно превратйо понятомъ, и, уничто- 
живъ прежшя отношешя между земиндаромъ и райею, на са- 
момъ деле не создало новыхъ, не оградило сторону слабей
шую отъ произвола сильнейшей, предоставивъ самой слабей- 

#



шей стороне позаботиться о своихъ нуждахъ и правахъ. Во 
всякой другой стране такое законоположеше, отдавшее во 
власть одного класса массу населешя, вызвало бы однозищю 
среди закрепленная въ рабство населешя, но въ Бенгалш 
среди населешя мягкая, въ продолженш с т о л е т  угнетае
ма го, ничего подобнаго не случилось и не могло случиться 
до техъ поръ, пока само законодательство не позаботилось 
о созданш среди земледельческая населешя оппозицш з,емин- 
дарамъ. •

Важнейшимъ ааконодательнымъ актомъ после законопо
ложения 1793 'г. нужно считать act X. 1859 г.; въ этомъ акте 
нельзя не видеть стремлешя существенно изменить полеже- 
Hie земледельца. Правительство открыто заявило, что оно 
серьезно желаете улучшить положеше райи, даровать ему сво
боду и независимость, чего онъ до тбхъ поръ не имелъ, 
определить его права и ограничить власть земиндаровъ- 

Законоположешемъ 1859 впервые создавались и ясно опре
делялись взаимныя права и обязанности земиндара и райи. 
Правительство признало три разряда земледельцевъ:

1. Райи, занимаюпце одне и теже участки земли со вре
мени законоположешя 1793 (Permanent Settlement).

% Райи, занимавппе одне и те же участки земли въ про- 
должеши двенадцати летъ и более.

3./ Райи, занимавппе участки земли въ продолженш более 
краткая времени. Плата за участки земель земледельцевъ 
первая разряда не можетъ быть увеличена; плата за участки 
второго разряда можетъ быть увеличена, на следующихъ осно- 
вашяхъ: 1) если будетъ доказано, что плата эта ниже суще- 
ствующихъ ценъ, 2) если производительность земли увеличи
лась помимо старанш райи, 3) если будетъ выяснено, что 
райя пользуется на самомъ деле участкомъ болыпимъ про
тивъ того, за который платите. Третш классъ райевъ, самый
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многочисленный оставался въ полной зависимости земинда
ровъ. Относительно ихъ земиндаръ не былъ стйсненъ новымъ 
законоположешемъ. Онъ могъ по прежнему запрашивать за 
землю все, что ему угодно, и сгонять ихъ съ участковъ по 
своему произволу; тогда какъ первые два разряда земледель
цевъ до т^хъ поръ, пока они платятъ исправно за свои участки, 
не могутъ быть изгнаны земиндаромъ.

Законодательною мерою 1859 года, если даже отношешя 
земледельца и земиндара неопределялись окончательно, то 
получали законченный характеръ; дальнейшему законодатель
ству предстояло разрешать уже частные вопросы, касательно 
сбора— поземельной аренды, ея возвышешя и множество дру
гихъ составляющихъ индийское право собственности.

Не нужно думать, чтобы законодательный актъ 1859 года, 
несколько измененный въ 1869, вполне разрЬшалъ все труд
ности, созданныя ошибочною мерою - лорда Корнваллиса. Въ 
настоящее время какъ кажется имъ недовольны какъ райи, 
такъ и земиндары. Ихъ интересы радикально расходятся на 
одномъ пункте, именно по вопросу о возвышенш ренты. Вто
рой разрядъ райевъ, о которомъ сейчасъ было говорено, со- 
времени законодательной меры 1869 значительно увеличилися; 
но -отношешя между земиндаромъ и его арендаторами не 
улучшились за последше годы; споры но поводу возвышешя 
ренты продолжаютъ возникать. Законъ, оградивъ райю отъ 
произвола, даровалъ однакоже земиндару право возвышать 
ренту въ известныхъ услов!яхъ; услов!я эти были поименованы 
выше; одно изъ нихъ изложено законодательствомъ въ такихъ 
общихъ выражешяхъ, что можетъ всегда подавать поводъкъ 
распрямъ между заинтересованными сторонами; доказать, что 
производительность земли возвысилась помимо старашй райи 
или не на счетъ затратъ его капитала, не всегда легко. Съ 
другой стороны вывозъ земледельческихъ продуктовъ возрос-
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mill въ пос.тЬдше годы, значительно подяяль на нихъ ц-Ьн\гт 
и само собою разумеется земиндару желательно иметь свою 
долю въ этой прибыли; онъ находитъ кроме того, что законо
дательство даетъ ему возможность облечь свои требовашя въ 
законную форму.

Отсюда проистекаютъ многочисленные споры и пререка- 
шя между земиндарами и райями. Последше сделали неко- 
тораго рода стачку между собою и образовали капиталъ вза- 
имнаго вспомоществовашя для ведешя судебныхъ процессовъ 
противъ земиндаровъ. Но кроме того ежегодно повторяют
ся частые безпорядки; въ 1875 въ некоторыхъ местахъ 
они достигли довольно значительныхъ размеровъ.

Финансовое положеше земледельца далеко не блестяще: 
большая часть бенгальскихъ райевъ въ долгу или у мест- 
ныхъ деревенскихъ банкировъ махажановъ, или у своихъ-же 
земиндаровъ. Райя платитъ тому или другому отъ 371/ 2 Щ>°~ 
центовъ до 50. Долги делаются частью для покупки скота и 
земледельческихъ орудий, частью райя бываетъ вовлеченъ въ 
нихъ судебными издержками или затратами на свадьбу, ко
торыя въ Индш для всякаго класса, даже беднЬйшаго, до
вольно значительны.

Въ \Д 876 году правительство признало благоразумнымъ | 
окончательно регулировать повышеше ренты, иными словами 
оно задумало решить вопросъ о томъ, по скольку рента мо
жетъ быть возвышена безъ ущерба для райи. Признано было 
за правило, что рента платимая третьимъ разрядомь земле- 
дельцевъ (см. выше) представляетъ рыночную цену и эта 
рента, съ уступкою 20 или 25 процентовъ, можетъ быть 
потребована отъ втораго разряда райи, получившаго извест
ные права на землю. Или-же правительство полагало, что 
рента должна составлять отъ 15 до 25 процентовъ валового
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дохода съ земли. Въ такомъ смысле былъ внесенъ биль иъ 
законодательный советъ.

4.

Черезъ сорокъ л4тъ после того, какъ доходы съ Бенга
лш стали собственностью остъ-индской компанш, и черезъ 
двенадцать летъ по введеши Permanent Settlement въ Бен
галш, Бихаре и Ориссе территория северо-заладныхъ нро- 
винцш была также пртбретена тою же компашей.

Здесь англичане нашли друпя формы землевладЬшя, изу
чая которыя они вскоре убедились, что Permanent Settle
ment было громадною ошибкою.

Формы землевладЬшя въ северо-западныхъ провинщяхъ 
гораздо разнообразнее, нежели въ Бенгалш. Некоторыя иьъ 
этихъ формъ— новейшаго происхождешя, друпя существовали 
:;а долго до иоявлешя англичанъ въ Индш.

Въ северо-западныхъ провинщяхъ белгальскимъ земин- 
дарамъ соответствуют талукдары. ;Талукдары^~двоякаго про
исхождешя: некоторые*изъ нихъ суты/потомки военачалъни- 
ковъ или другихъ лицъ, занимавшихъ высоше посты въ 
древности. Друпе были^въ начале только сборщиками по
датей и затемъ мало по малу, въ пертдъ упадка мусуль
манская владычества, лрюбр^ли наследственныя права на 
■землю. Права эти никогда не были точно определены й въ 
разныхъ частяхъ северо-западныхъ провинщй были не оди
наковы.
„ Иногда талукдаръ, считая себя наследственными посред- 

никомъ между правительствомъ и земиндаромъ, не имелъ 
притязаний на поземельную собственность. Онъ допускалъ, 
что земиндаръ занимаешь землю съ незапамятныхъ временъ 
и имеетъ полное право по желашю дарить, продавать и за
кладывать свою землю.
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Бывали случаи, однакоже, когда талукдаръг считали себя 
полными. собственниками земли въ силу продажи или залога 
сд$ланныхъ въ ихъ пользу первоначальными земиндарами.

Ошибку, сделанную въ .Бенгалш англичане не повторили 
въ с£веро-западныхъ провинщяхъ.

Чиновникамъ, которымъ было поручено д&го Settlement’a. 
въ то же время сделано было предписаше точно разслйдовать, 
кто владЬетъ землею деревни: талукдаръ, или на землю 
имеютъ наследственная права и друпя лица? Въ первомъ 
случай Settlement заключался съ талукдарами. во-второмъ съ 
деревенскими земиндарами, а талукдаръ получалъ только 
часть изъ сбора доходовъ, обыкновенно 221/ 2°/о.

Англичане нашли въ северо-заиадныхъ провинщяхъ сель
скую общину въ полномъ процвгЬташи: Settlement делались 
не со всеми земиндарами членами общины, каковыхъ было 
много, а съ однимъ изъ нихъ, который- уже являлся лицомъ 
ответственнымъ за сборъ поземельныхъ доходовъ. Лицо это полу
чило назваше SMr-inalguzar, т. е. главнаго плательщика дохо
довъ, или Liunberdar переделанное изъ ангайскаго слова num
ber „число“. Остальные земиндары называются P attid a r. Пра
вительственный сборъ разверстывался между всеми патти- 
дарами и община была ответственна за неисправнаго пла
тельщика. •

Бхаячара, или братчина*, есть форма землевладешя, сход
ная съ сейчасъ описанною. Особенности ея будутъ указаны 
въ следующей главе.

Кадастращя такъ называемыхъ ныне North West Provin
ces была • окончательно завершена при императоре Акбаре. 
Определены были точныя границы каждой деревни, изме
рены были земли обработываемыя и пустуюпця; земли бы
ли подразделены по качеству почвы на разряды: вычи
слена была за десять летъ средняя производительность зе
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мель каждаго разряда, и одна треть валового дохода счи
талась рентою. ОтвЪтетвеннымъ лицомъ за правильную упла
ту ренты правительству, по законоположетю Акбара, была 
сельская община, а не отдельный землед&иецъ.

Англичане, овлад&въ северо-западными провинщями и 
наученные опытомъ въ Бенгалш, не сразу ввели здесь 
Permanent Settlement. Этому законоположетю предшество
вало нисколько временныхъ м£ръ до 1842; права различныхъ 
сельскихъ общинъ и формы землевладешя тщательно были 
обследованы и зат£мъ уже было введено законоположеше 
1842 на тридцать л-Ьть. Признано было за правило, что дв± 
трети ренты составляютъ государственный поземельный до- 
ходъ. Одна треть ренты и все будупця приращешя дохода 
съ земли составляли собственность владетеля. Такъ какъ 
Акбаръ бралъ всю ренту, какъ собственность правительства, 
англичане же ограничились двумя третями, то въ этомъ отно- 
шенш ихъ система поземельмаго дохода была облегчешемъ 
для землед4льцевъ и землевладйтелей. Отвйтственнымъ ли
цомъ за правильность уплаты поземельнаго дохода они при
знали не только сельскую общину, но въ н'Ькоторыхъ слу- 
чаяхъ и другихъ^ собственниковъ, когда таковые доказали 
свои права на поземельную собственность.

По новому законоположетю, чрезъ тридцать л£тъ, прави
тельство понизило свои требованья до половины ренты; но 
при этомъ тщательно было изслйдовано, насколько вообще 
рента возвысилась всл4дств1е конкурренцш, возвышешя ц^нъ 
на продукты и законоположешя 1859 (act. X), о которомъ 
было выше сказано...........

Кроме сейчасъ поименованныхъ главныхъ формъ земле- 
владйшя въ северо-западныхъ провинщяхъ есть еще ни
сколько другихъ формъ различнаго происхождешя. Формы 
эти носятъ различныя назвашя въ разныхъ частяхъ страны.
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Оне образовались частью Есл^дств1е купли или родства 
съ коренными владетелями. Или-же коренной владетель подъ 
гнетомъ необходимости утрачивалъ часть своихъ правъ на 
землю, передавая ихъ новому на разныхъ услов1яхъ. Въ силу 
всЬхъ этихъ обстоятельству образовался целый классъ осо- 
баго рода владетелей; отъ этого класса развился еще ,сл4- 
дующш, находящшся въ зависимости отъ него и подучивпий 
начало подобно предъидущему въ силу т4хъ-же обстоя- 
тельствъ. Развитае формъ землевладЬшя не остановилось на 
этомъ класс4 и пошло еще дальше.

Некоторый изъ этихъ формъ землевладешя наследствен
ны и могутъ быть передаваемы отъ одного лица другому. 
Люди, близко знакомые съ поземельнымъ вопросомъ въ Индш, 
признаютъ, что почти всюду, особенно же въ АудЬ, въ централь- 
ныхъ и северо-западныхъ провинщяхъ, въ настоящее время со
вершается въ громадныхъ размерахъ переходъ поземельной соб
ственности изъ однихъ рукъ въ друпя. Старинныя богатая 
фамилш, коренные владетели поземельной собственности, или 
вынуждены бываютъ лишаться ее черезъ продажу и друпя 
сделки, или же находятся въ крайне затруднительном^ по- 
ложеши. Въ Индш образовался целый классъ ех-владетелей, 
созданный англйскими меропр1яиями.

Обыкновенно выставляется две причины этому явлешю: 
поземельный налогъ и способы его сбирашя.

Въ старые годы, до англичанъ, правительственный позе
мельный доходъ собирался, напр, въ АудЬ, такимъ образомъ: 
доходъ этотъ определялся ежегодно передъ осеннею жатвою, 
и отъ землевладельцевъ отбиралось письменное обязательство 
въ уплате; передъ весеннею жатвою доходъ этотъ подлежалъ 
новому пересмотру: онъ увеличивался, уменьшался или оста
вался въ техъ же размерахъ, смотря по тому, что обещалъ 
предетояпцй урожай.
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Уемлевлад^ледъ могъ и не соглашаться на требовашя 
правительства, въ такомъ случай его деревня отдавалась на 
откупъ.

Если землевладЬлецъ соглашался на требовашя прави
тельства и лодпиеывалъ договоръ, онъ долженъ. былъ, кроме 
того, доставить правительству надежное ручательство въ томъ, 
что действительно уплотитъ все, что съ него требовалось. 
Поруку брали па себя или теже оффищальные сборщики 
податей', банкиры, или же соеЬдте крупные землевладельцы.

Поручитель въ случае неуплаты землевладельцемъ пра
вительственная налога плариъ за него и им*Ьлъ право за
ключить его въ темницу, где несостоятельный должникъ со
держался до техъ поръ, пока не выплачивалъ своего долга. 
Случалось, что несостоятельный должникъ, во избежаше за- 
ключешя, убегалъ изъ своихъ владенш; тогда, поручитель 
овладевалъ его собственностью и собиралъ доходъ съ нея.

Если у землевладельца не было поручителей и онъ ока
зывался несостоятельнымъ, тогда правительственные сбор
щики податей сами расправлялись съ нимъ. Въ его поместье 
посылался отрядъ войска съ полномоч1ями собирать невы
плаченный правительственный доходъ. Отрядъ этотъ являлся 
въ деревню, изгонялъ оттуда собственника и-собиралъ съ 
земледельцевъ все, что могъ. Если последше оказывали со- 
противлеше, солдаты жгли дома, угоняли скотъ .и забирали 
всю. движимую собственность. .

На следующШ годъ деревня стояла необитаемою; соб
ственники прятались по лесамъ; поля оставались необрабо
танными. Естественнымъ следств!емъ такого положешя дела 
было уменыпеше правительственная дохода, а потому пра
вительство черезъ своихъ сборщиковъ шло на сделку: соб
ственники вызывались назадъ и имъ обещалось понижеше 
налога. Они возвращались, земля же въ этотъ промежутокъ



— 113 —

времени отдохнувъ нисколько,-доставляла хоронпй урожай и, 
деревня черезъ некоторое время становилась вновь цветущею.

Обе стороны, землевладелецъ и сборщикъ податей, извле
кали изъ этой экзекуцщ на будущее время полезный прак
тически советъ: одна сторона т. е. земл;евлад£лецъ стано
вился более аккуратенъ въ своихъ платежахъ, сборщикъ-же 
податей убеждался на самомъ деле, что радикальныя меры 
юйдатъ свои неудобства.

Система туземнаго сбора правительственнаго дохода -имела 
свои хоропия стороны; размерь налога определялся сообразно 
съ темъ, что обещалъ предстояпцй доходъ;. запущенная не
доплата налога прощалась,’ если полная несостоятельность 
была доказана. Близость леса и опасность уменынешя пра
вительственных^ доходовъ сдерживали чрезмерное усерд1е 
сборщиковъ налога.

Ашшйская система сбора правительственнаго дохода не 
имеетъ конечно и отдаленнаго сходства съ сейчасъ описан
ною; она гораздо мягче, но темъ не менее она оказывается 
не легкою для землевладельцевъ. Туземнаго землевладельца 
особенно пугаетъ эта неуклонность, съ которою налогъ сби
рается; и те грустныя, но неизбежныя последств1я, которыя 
предстоять для того, кто бы не заплатилъ вполне или от
части налогъ. Въ .прежнее время несостоятельный- собствен
ника спасался въ лесъ, страдалъ отъ выжимательствъ и 
притеснений сборщиковъ податей, но въ. конце концовъ онъ 
не лишался своей собственности и возвращался въ свои вла- 
Ден1я такимъ же хозяиномъ, какимъ былъ до погрома. А 
теперь, при более мягкой, но последовательной и строгой 
системе, онъ при малейшей неаккуратности въ уплате на
лога можетъ лишиться всего своего достояшя. Свою неакку
ратность же землевладелец» готовь объяснить целымъ ря- 
домъ причинъ, совершенно разумныхъ съ его точки зрешя.

8
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Онъ говорить напр., что более половины того что самъ по- 
лучаетъ онъ отдаеть правительству. Налогъ былъ установ- 
ленъ англичанами сообразно съ предполагаемымъ его дохо- 
домъ; а этотъ предполагаемый доходъ гораздо выше его 
настоящая. Settlement Officers не берутъ въ разсчетъ пу
стующей земли, неурожая, потравы посйвовъ дикими зве
рями, убытковъ отъ наводненш и т. п.; и съ другой стороны 
различаюсь таюя качества земли, которыя неизвестны на
роду; не берутъ въ разсчетъ того, что землевладелец^ землю 
одного и того же качества сдаетъ гораздо дешевле наемщи- 
камъ выспшхъ кастъ, нежели нисшихъ, получаетъ весьма 
часто свою ренту продуктами и при этомъ терпитъ убытки, 
каковые игнорируются правительством^.

При устройстве поземельная вопроса въ северо-запад- 
ныхъ провинщяхъ англичане едва ли не впали въ ошибку, 
совершенно противуположную той которую они сделали въ 
Бенгалш; въ Бенгалш все права земледельцевъ были пожерт
вованы для создавая класса крупныхъ землевладельцевъ; въ 
^еверо-западныхъ провинщяхъ, желая поддержать сельскую 
общину и въ некоторыхъ местахъ даже создать ее, они 
весьма часто игнорировали права талукдаровъ.

Этотъ фактъ вполне раскрылся во время возстатя 1857 г. 
Во многихъ местахъ, где права талукдаровъ на деревни были 
отвергнуты и уничтожены англичанами, сузерентство талук- 
дара совершенно добровольно было признано сельчанами во 
время возстатя, когда авторитетъ англшскихъ властей не 
регулировалъ более отношешй сельчанъ къ талукдару. Изъ 
этого факта очевидно вытекало, что сельчане признавали 
свои права подчиненными правамъ талукдара, и что талук- 
даретво есть форма землевладения очень древняя, туземная 
и любимая въ стране. Открьте это не осталось безъ вл1я- 
шя на последующая MeponpiflTia правительства.
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Заканчивая эти отрывочныя заметки отомъ, какъ англи
чане ^Действовали въ Индш по поземельнымъ вопросамъ, я 

'долженъ еще сказать, что поземельный доходъ есть главный 
источникъ индйскихъ доходовъ и не многимъ менее поло
вины всей суммы доходовъ. При такой финансовой важности 
поземельнаго вопроса, весьма естественно ожидать, что онъ 
постоянно обращалъ на себя внимаше вс£хъ законодателей 
Индш; действительно поземельный вопросъ съ гЬхъ поръ, 
какъ существуетъ Британская йвдая, такъ или иначе по
стоянно волнуетъ умы громаднаго большинства туземнаго 
населешя, и до ныне не перестаетъ доставлять не мало хло- 
потъ и заботъ англичанамъ.

5.

Мне остается сказать нисколько словъ о послЗ>днемъ 
отделе англШскихъ узаконешй, выше названныхъ смешан
ными. Большая часть этихъ узаконешй им£етъ въ виду об- 
ластныхъ чиновниковъ. Правительство путемъ законодатель- 
ныхъ мгЬръ хотело даровать областнымъ чиновникамъ изв&ст1 
наго рода права, необходимый для администрации края. 
При этомъ имелось въ виду также ограничить повторяв
шееся самоуправство.

Нежелая утомлять внимашя читателя перечислешемъ 
различныхъ узаконешй, считаю не лишнимъ упомянуть, что 
часть англоиндйскихъ областей, напр. Пенжабъ, Аудъ, цен- 
тральныя провинцш, Бирма и часть Бенгалш носятъ назва- 
шя Non-regulation provinces .

Первыя по времени бенгалсшя R egulations  имели силу 
закона въ части нижней Бенгалш; по присоединеши сЬверо- 
западныхъ провинщй эти Eegulations съ некоторыми видо- 
изменешями были распространены и въ новой области. Съ
течешемъ времени они разрослись значительно и стали весьма

8*
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неудобны для гЬхъ областей, где было не много чиновни- 
ковъ, занимавшихъ весьма разнообразныя должности. Прави- 
те-1Ьство находило сверхъ того, что изданныя имъ Regula
tions не всюду и не всегда соответствуют первобытному, 
соетоянш управляемая общества. Когда какая-нибудь об
ласть становилась очень безпокойною, случалось весьма часто, 
что правительство объявляло ее N on-regu la tion , т. е. въ 
ней администрация могла обходится и действовать безъ re
gu la tions; областной чиновникъ становился самодержавнымъ 
въ своей областд.

Въ настоящее время главное отлич1е областей, именуемыхъ 
N on-regulation provinces состоитъ- въ томъ, что тамъ все 
судопроизводство подчинено губернатору (Leutenant Governor) 
а не „Высшему суду“ (High Court), какъ въ остальныхъ про- 
вишцяхъ.

Когда въ 1849 г. былъ присоединенъ Пенжабъ^ само- 
собою возникъ вопросъ о томъ, какими законами слйдуетъ 
руководствоваться при управлеши этой провинцш. Англичане 
по собственному сознашю, хотели иметь мошуаую, энергиче
скую, но дешовую администрацию й объявили Пенжабъ 
областью Non-regulation. Судебная власть и собирате^дохо- 
довъ были отданы въ рук¥~]аемногочисленныхъ'чиновниковъ. 
Йвдйское. правительство, считая свою власть въ Пенжабе 
неограниченною, устроило' тамъ • B o a rd  o f  A dm in istra tion , 
и передало ему свою неограниченную власть— какъ законода
тельную, такъ испо^Штёль1ую.

Учреждеше это (Board of Administration) состояло въ на
чале изъ трехъ лицъ: лорда Лауренса, сэра Генри Лауренса 
и г. Мансель. Они управляли Пенжабомъ, сообразуясь съ 
обстоятельствами и' руководясь своими понятаями о справедли
вости.

Лордъ Лауренсъ издалъ для * Пенжаба кодексъ законовъ,
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известный подъ именемъ Penjdb C iv il Code; книга эта со
держите въ себ* важнейшие гражданств- законы, гражданское 
и уголовное судопроизводство. Кроме того въ разное время и 
по различнымъ поводамъ были изданы мнопя друпя узаконе- 
шя, имевппя силу закона. Обращено было внимаше на пра
вильное собираше доходовъ и по этому поводу издано не
сколько узаконешй для разныхъ частей страны. Хотя позе
мельный доходъ собирался по той-же системе, какъ въ севе- 
розацадныхъ провинщяхъ, но вообще Пенжабъ управлялся 
своими законами, изданными местными чиновниками.

Съ течешемъ времени однакоже въ среде самого англо- 
ищцйскаго правительства возникло сомнете въ полной ле
гальности такого рода администрации, ивъ 1861 г. правитель
ство, давъ силу закона всемъ прошедпшмъ узаконешямъ 
местнаго управлешя* на будущее время запретило ему изда
вать таковыя. •

, Подобнымъ же образомъ управлялся Аудъ по присоедине
н а  этой области въ. 1856 г., дентральныя провинщи по об
разовали изъ нихъ отдельнаго административная округа, 
Бирма и т. д.

Съ 1861 г. законы остальныхъ областей британской Индш 
имели одинаковую силу й въ Non - regulation provinces, но 
кроме того каждая изъ последнихъ областей имела свои соб- 
ственныя узаконешя; иными словами въ каждой изъ Non-re
gulation provinces были свои собственныя regulations, очень 
запутанный и очень многочисленный. Масса распоряжешй, 
узаконешй имела своего рода практичесшя неудобства для 
управлешя этими областями;* неудобства эги были устранены 
въ начале семидесятыхъ годовъ, во время управлешя лорда 
Мео рядомъ новыхъ законоположений (act ХХХШ 1870 и act 
IV 1872).

Къ настоящему отделу узаконешй относятся кроме сей-



часъ названныхъ еще много другихъ, но л прохожу ихъ мол- 
чашемъ, такъ какъ большинство ихъ не могутъ иметь общаго 
интереса.

Уже въ предъидущей глав* было упомянуто, что часть 
Индш признается независимою и тамъ же было говорено объ 
отношешяхъ британской власти къ туземнымъ владешямъу 
зд*сь же въ заключеше очерка англо-индйскаго управлешя 
считаю не лишнимъ сказать объ устройств* департамента 
иностранныхъ д*лъ, в*д*н1ю котораго подлежать сношешя 
съ туземными владешями.

Образоваше департамента иностранныхъ д*лъ относится къ 
концу прошлаго стол*ия и до 1842 онъ носилъ назваше „де
партамента секретныхъ и политическихъ д*ль“ (Secret and 
Political Departement); съ самого начала своего существовашя 
онъ разделялся на три отд*лешя: 1) секретное отделение за
нималось войнами, переговорами и мишями; 2) политическое 
отделеше имело въ своемъ веденш  территорш союзныхъ 
государствъ въ Индш: 3) иностранное заведывало сношешями 
остъ-индской компаши съ аз1атскими и европейскими дер
жавами.

Вместе съ темь, какъ разросталась Британская импер1я 
въ Индш, количество делъ по второму отделенш уменьша
лось, сфера же деятельности третьяго увеличивалась.

Теперепшее устройство департамента иностранныхъ делъ 
въ сущности весьма мало отличается отъ первоначальная а
веденш  его подлежать:!
t / Вопервыхъ, внутренняя администращя новоприсоединен- 

jajaxb провинщй. Когда туземное владеше присоединяется къ 
Британской имперш, оно переходить въ вЬдеше департа
мента внутреннихъ делъ, но некоторыми частями администра- 
цш по прежнему зав4дуетъ департаментъ иностранныхъ делъ.
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Вовторыхъ департамента иностранныхъ дкть зайдуетъ  
всЬми союзными или туземными владЗшями Индш.

Наконецъ въ третьихъ его В’ЬдЬшю подлежать сношешя 
съ внешними государствами, напр.: съ Авганистаномъ, во- 
сточнымъ Туркестаномъ, Персидекимъ заливомъ, Занзибаромъ, 
Авою.

Сношешя съ этими государствами производятся черезъ 
згёстныя управлешя, ближайлпя къ нимъ по географическому 
положешю. Такъ департамента иностранныхъ дЬлъ сносится 
съ Авганистаномъ, черезъ посредство пенжабскаго губерна
тора, съ Авою черезъ посредство Chief Commissioner британ
ской Бирмы.

6.
Финансовое по ложе Hie Индш, о которомъ имеются об- 

етоятельныя и правдивыя оффищальныя св’Ьд'Ьшя, можетъ 
бытъ предоставлено такъ: победы и присоединешя привели 
британскую власть къ атЬдующимь результатамъ: поддан- 
ныхъ ея британскаго величества считается въИнш 191.065,445, 
населеше союзныхъ государетвъ доходить до 50.325,457; го
довой доходъ въ 1876 г. равнялся 51.310,063 фунт, стерл., 
а долгъ возросъ до 134.058,644 фунт, стерл.

Этотъ долгъ определяете, чего стоило Индш упрочеше 
вполн'Ь британской власти. Происхождеше долга троякое: 
часть его была сдблана въ старые годы при завоевашяхъ; 
другая вызвана реорганизацию имперш послЬ возстатя 
1857 г., и наконецъ остальная доля была истрачена на же- 
лЬзныя дороги, каналы и друпя общественная работы, т. е. 
на эти деньги были проведены въ Индш дороги, построены 
желйзныя дороги, покрываются Индш на протяжении около 
семи тысячъ миль (6,938); проведены были каналы въ пред
отвратите голода на болыпихъ пространствахъ, выстроены
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били здашя судовъ п друпя общественныя здан1я, тюрьмы, 
казармы, госпитали, школы. Всего этого посл^дняго англи
чане не нашли въ стран'Ь, и должны были заводить съизнова.

Доходъ въ 1875— 1876 г. доходилъ до 51.310*063. ’ Глав
ная- источники его суть сл4дуюпце:

Поземельный сборъ . . . . .  21.503,742 ф. ст.
Ошумъ..................................................  8.471,425 „ „
Соль................................................   6.244,415 „ „
Акцизъ..................................................  2.493,232 „
Таможни . . . ’............................  2.721,389 „ „
Гербовая пошлина............................ 2.885,368 „ „

Расходы индШскаго правительства двоякаго рода: 1) упла
чиваемые въ Индш и 2) уплачиваемые въ Англш. Первыя 
въ 1876 году достигали 44 .008,789 ст.; вторые 9.902,958.
Сумма всЬхъ расходовъ равняласн^о3.911,747 ф' ст.

Весьма поучительно разсмотр'Ьте нйкоторыхъ рубрикъ 
этихъ расходовъ; такъ армш въ 1876 году стоила 15.308,460 
ф. .ст.

Уже выше было сказано, что въ Индш собственно дв£ 
армш: европейская (64,985) и туземная (125,123).

• На жаловаше, пенсш, и т. д . об’Ъихъ армШ истрачивается 
7.226,030; и эта цифра делится такъ:

64,985 выплачивается . . . 3 .998,529 ф .'ст.
125,123 выплачивается . . . 3.227,501 ф. ст.

Кром-Ь того 24,575 ф. ст. -истрачивается на Chaplains to
the Army.

Расходы по администрацш въ 1876 году доходили до 
1.697,365) ф. ст. Сумма эта распределяется сл4дующимъ 
образомъ:

Генералъ-губернаторъ получаетъ жаловащя 25,080 ф. ст..
На еодержаше его штаба и дома . . , . 7,457 „ „
На больпйе npieMbi (Durbar Fund). . . . 12,000 „ „
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Поездки генералъ-губернатора по Индш еже
годно обходятся . . .  .....................................  27,864 „ „

Жаловаше членовъ верховнаго совета . . 38,824 „ 
Законодательный советь . . . . . . . . .  15,f>30 ■„
Губернаторы. (Leutenant Gouvernor) получаютъ такое со

держаще:
Венгальсшй: жаловашя ’ . . . . 9,653 ф. ст.
На содержаше штаба и дома . . . 2,568 я „
На разъйздъ.  ............................ 4,349 „ „•

Онъ стоитъ во главе цйлаго управления и все это вклю
чительно' съ предъидущими цифрами обходится 169,458 ф .)
стерл.

Губернаторъ северо-западныхъ провинщй 
получаетъ жаловашя . . . . . . . . . .  9,535 ф. ст.

На содержаше штаба и дома.. . . . .  2,628 „ ■„
На разъезды .  ....................................... 9,555 „ „
Все управлеше обходится. . . . . .  . 120,678 „ „
Жаловаше пенжабскому губернатору . . • 9,600 „ „
На штабъ и домъ. . . . . . . . . .  Г,894 г „
На разъезды............................. ......... 6,802 „ „
Все управлеше включительно съ предъ

идущими цифрами обходится .......................  110,318 „ „
Жаловаше мадраскому губернатору . . 12,800 „ „
На штабъ и домъ. . . . . . . . . .  13,028 „ „
Все управлеше включительно съ предъ

идущими цифрами, обходится. . . . . . . 127,091. „ п
Жаловаше бомбейскому губернатору. . 12,800 „ „
На содержаше его штаба, дома и разъ

езды ассигнуется. ‘ • 19,416 „ „
Все управлеше включительно съ предъ

идущими цифрами обходится. . . . . . .  163,330 „ „



Все эти цифры взяты изъ East India (Finance and Reve
nue Accounts) 1876.

Commissioner^, т. e. заведываюпце от
дельными областями, напр. Аудомъ, Дент- 
ральными провинщями, Британскою Бир
мою, Ассамомъ, получаютъ жаловатя. . . 5,376 ф. ст.

и кроме того особыя разъездныя.
.На судебное ведомство въ 1876 году 

истрачивалось..........................................  2,336,477 „ „
И по этому ведомству встречается таковое неравномер

ное распределете содержашя: большее жаловате присвоено 
тому месту, которое можетъ занимать англичанинъ, а не ту-
земедъ.   ■

Не лишено интереса также, что 161,724  
ф. ст. индйскихъ денегъ истрачивается на 
англШское духовенство; изъ этихъ денегъ 
епископъ всей Индш получаетъ одного жа
ловашя.......................................................................  м 4,598 ф. ст.

' Мадрасий . • ........................... . . . . . 2,560 „ „
Бомбейсшй................................   2,425 „
Между туземцами часто раздаются голоса, указывающее, 

хотя и вотще, на незаконность последней траты; более уме
ренные и просвещенные допускаютъ, что христнство, ко
нечно, принесло много пользы Индш; но миссюнеры, потру
дившееся на пользу просвещетя ищцйскаго населешя, ни 
когда не оплачивались за это англо-индШскимъ правитель- 
ствомъ; изъ налоговъ же, падавшихъ на бедняковъ не хри- 
сианъ, шло жаловате более нежели хорошее, за воскресныя 
проповеди исключительно англичанамъ.

Въ Индш провинщальныя управлешя и начальники от- 
дельныхъ департаментовъ представляютъ элементъ инищати- 
вы, секретар1атъ же— критичестй элементъ правлетя.



Начальникъ департамента ex-officio есть тотъ челов£кът 
который долженъ предлагать кашя-либо нововведешя и улуч- 
шешя; то и другое по цели своей можетъ быть прекрасно и 
очень экономично, но въ то же время то и другое необхо
димо клонится къ увеличешю расходовъ. Это последнее об
стоятельство и вызываетъ критическую деятельность секре
тариата; задача секретар1ата— разбить на части новый проектъу 
отыскать и поставить кому следуетъ на видъ его слабыя сто
роны, задержать его приведете въ исполнеше.

Примирителемъ двухъ враждебныхъ силъ является дея
тельность вице-короля. По каждому вопросу обе стороны 
должны высказать свои мнешя и привести надлежащая до
казательства, спорные пункты должны быть выяснены,— и ;no- 
сле того вице-король высказываетъ свой решаюпцй приго
вора

' Ишцйскш бюджетъ не задолго до окончашя финансоваго го
да представляется въ законодательное собрате и публикуется 
въ „Gazette*. Бюджетъ состоитъ изъ трехъ частей. Въ первой 
части, именуемой A ctu a ls , излагаются результаты, окон
чательно определенные за предшествующей годъ. Во второй 
(Regular Estimate) приводятся результаты за текушдй ,годъг 
и въ третьей;—предположительное исчислеше доходовъ и рас
ходовъ на следуюпцй годъ.

Не смотря на то, что предположительное вычислеше до
ходовъ и расходовъ производится весьма старательно, редюй 
годъ н е ‘оканчивается более или менее значительнымъ де- 
фицитомъ; и за десять летъ 1867— 1876 г. только два года 
составляютъ исключете: въ 1871 и 1872 г. не было дефицита.

Изъ пятидесяти пяти летъ, начиная съ 1814— 15 и окан
чивая 1868 —69 г., тридцать девять летъ заключались де- 
фицитомъ и шестнадцать составляли исключешя, и въ конце 
ихъ оказывался остатокъ. Но сумма остатковъ достигала толь
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ко 1 2 \ * мшшоновъ фунт, стерлинговъ; сумма же дефицита 
за тотъ же промежутокъ времени достигала 75 V2 миллшновъ 
фунт, стерлинговъ. Возсташе 1857 года увеличило долгъ Ин
дш на тридцать миллшновъ. .

Причины этого хроническаго дефицита объясняются раз
лично: говорятъ, что отчасти онъ является всл1>дств1е невоз
можности точно определить доходъ, наприм^ръ, доходъ съ 
ошума, находящейся въ зависимости отъ состояшя иностран- 
наго рынка, или поземельный сборъ, постоянно колеблюпцйся 
и обусловлимаемый весьма малымъ изменешемъ въ количе
стве выпавшаго дождя; частью также дефицитъ есть непре
менное сдедств1е широкихъ затратъ на общественный рабо
ты, армш и нйкоторыя части гражданскаго управлешя. Мно- 
rie членц провинщальнаго управлешя позволяютъ себе смо
треть на финансовый департамента, какъ на нечто совер
шенно отдельное и независимое отъ ’главнаго управлешя и 
враждебное всякому преуспеянш въ Индш; отсюда являются 
попытки чрезмерныхъ сметъ и упорное отстаивашё ихъ. ‘

Но главною причиною того, .что англичане не съумели 
до сихъ поръ сводить въ Индш концы съ концами, нужно 
считать ихъ преобладающую цель: задата, которую они пы
таются разрешить, повторяется во всехъ отрасляхъ ихъ управ
лешя. Они хотятъ завести въ Индш- такую же администращю, 
таше же суды, тюрьмы, школы, пути сообщешя и т.д .— все то, 
что есть въ Англш и притомъ такого же качества. Но въ 
Англш все это заведено .на налога,. доходяице до 48 ш. 3 
пенсовъ съ головы, а. въ Индш они не превышаютъ 3 ш. 
4 пенсовъ. И всякое возвышеше налоговъ, какихъ бы-то ни 
было, опасно въ Индш: туземецъ не понимаетъ разницы 
между налогомъ муниципальнымъ, провинщальнымъ или им- 
перскимъ. Для него всяшй налогъ тяжелъ. и ненавистенъ; 
онъ видитъ въ немъ зло, исходящее, отъ британскаго прави
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тельства, и готовъ думать, что его гроши идутъ исключи
тельно на нужды англичанъ*
  HcTopia индйскихъ финансовъ, различныхъ M'bpoupiarift
иосл£довательныхъ генералъ - губернаторовъ весьма назида- 
тельна, но изложеше ея 1Ы ечитаемъ неум&стнымъ .въ на
стоящей кни й  очерковъ. .

Считаемъ не лишнимъ, однакоже, упомяцуть о двухъ 
источникахъ англо-индгйскихъ доходовъ: одинъ; подоходный 
налогъ, недавно уничтоженъ; другой, налогъ на соль, судя 
по газетамъ, въ нынешнемъ году возвышёнъ.

После возстатя 1857 г. индш ш е финансы были сильно 
потрясены. .

. Въ 1860 году былъ введенъ въ первый разъ подоходный 
налогъ (income tax); это меропрьяйе не вызвало сначала боль
шой оппозицш въ англо-индйскомъ обществе; опасности, не* 
давно пережитыя,- громадныя затраты на дело усмйрешя, 
какъ бы приготовили • индШскихъ капиталистовъ къ. безро
потному принесешю жертвъ, и введен!е подоходнаго налога 
въ 4°/° не вызвало даже большого шума: налогъ былъ при
нять, какъ неминуемое зло.- Но какъ только • индШеюе фи
нансы пришли въ лучшее состояше, такъ стали раздаваться 
голоса противъ income tax. Противъ этого налога были люди, 
занимающее высоко-оффищальное положеше. И въпервыяже 
пять летъ по введенш налогъ былъ пониженъ до 2%  и 
гёмъ совершенно уничтоженъ.

Вновь введенъ этотъ налогъ былъ лордомъ Мэо и тогда 
же онъ былъ ’ пониженъ до 1%; затемъ, однакоже, опять по- 
вышенъ до 27*°/o; въ следующемъ финансовомъ году 1870— 71 
онъ дошелъ до 37в% , но въ 1871— 72 г. онъ былъ опять 
пониженъ, а при лорде Нортсбруке налогъ былъ. вновь унич
тоженъ. На малые доходы этотъ налогъ не падалъ, но темъ 
не менее' он£ • былъ во все время своего существовашя тя-



— 12 Г, —

желъ для инддйскаго беднейшаго населешя. По показанш 
самихъ англШскихъ чиновниковъ, онъ падалъ на меньшин
ство состоятельное и былъ источникомъ разнаго рода тяже- 
лыхъ притеснешй для значительнаго большинства бедняковъ, 
которые должны были давать взятки для того, чтобы ихъ 
имена не попадали въ списки лицъ, подлежащихъ налогу. 
Высказывалось предположеше, что сумма выплачиваемаго какъ 
income tax правительству равнялась сумме вынужденныхъ 
взятокъ.

Одинъ изъ важнейшихъ источниковъ индйскихъ дохо- 
довъ доставляется налогомъ на соль. Въ последнемъ году 
(1875— 76) онъ принесъ казне 6.244,415 ф. ст. Налогъ этотъ 
падаетъ главнымъ обрйзомъ на массы народа, и въ защиту 
его обыкновенно приводятъ одно соображеше: народъ при- 
выкъ къ этой тяготе и несетъ ее безсознательно и безро
потно; но никто изъ англичанъ не станетъ отрицать, что 
налогъ на соль, падая на беднейшее цаселеше, можетъ быть 
терпимъ. какъ необходимое зло, но ни какъ оправдываемъ 
потому только, что народъ не противится ему.



VI.
Матхура и Вишнуиты.

1.

Махтура, „городъ боговъ былъ извйстевъ уже Птоломею, 
но не онъ конечно его прозвалъ такимъ именемъ. Матхура 
и въ туземныхъ источникахъ именуется „градомъ божьихъ 
сыновъ“.

И назывался городъ такъ, потому что имъ владели индо- 
CKH9CKie цари, титуловавппе себя „сынами боговъ". Городъ 
лежитъ на берегу р£ки Ямуны между Делги и Агрою, 
двумя блестящими столицами бывшихъ мусульманскихъ 
властителей Индш. Агра и Делги съ своею прошлою сла
вой, о которой свид&гельствуютъ понын^ ихъ мраморные 
дворцы, мечети, гробницы, совершенно затмйваютъ неболь
шой городокъ. Индая въ нашъ в4къ, изъ конца въ конецъ 
перехваченная железными дорогами, и соединенная съ цент
рами европейской культуры телеграфами и пароходами, перет 
стала быть въ глазахъ большинства романтическою страною 
великаго Могола: она слишкомъ близка къ ЕвронЬ, слиш- 
комъ доступна и не волнуетъ фантазш современная чело
века. Но кто хочетъ видйть сказочный востокъ, Индш ты
сячи и одной ночи, тотъ пусть йдетъ въ Агру или въ Делги;



здесь развалины, разбросанныя на пространстве десятковъ 
миль, мавзолеи, оставленныя мечети,' разграбленные дворцы 
наглядно перескажутъ ему фантастическую повесть о томъ, 
какъ жили велиие Моголы въ Индш; нигде онъ не увидитъ 
такой гробницы, какъ Тажъ, такого дворца, какъ агрскш, 
такой мечети, какъ моти-мечеть. Въ Индш н'Ётъ .архитектур
н а я  памятника, такъ часто описывавшагося, какъ Тажъ: онъ 
смер'енъ, разобранъ и описанъ по частямъ; съ него снятъ 
планъ въ целомъ. Многочисленные рисунки и ' фотографш 
сделали его очерташя общеизвестными.

Но лучшая. вернейшие описашя и фотографш подготов
ляют^ къ впечатлешю производимому Тажомъ въ действи
тельности также мало, какъ недостаточны цифры, показываю
щая чего онъ стоилъ, для полнаго выяснешя, почему онъ ка
жется всемъ, кто его-виделъ, столь привлекательнымъ.

Гробница строилась ’ семнадцать летъ и на ея постройку 
было затрачено около двухъ дш ш оновъ фунтовъ стерлинг 
говъ. Она вся изъ мрамора;.ея стены выложены драгоцен
ными каменьями, а врата— какъ кружева сквозныя.

Если бы кто, не зная, что тутъ, на: берегу широкой реки,- 
среди роскошнаго сада подъ сводомъ покоится ирахъ Мум- 
тажъ-и-Махалы, въ ясную лунную ночь бросилъ бы взглядъ 
на эти .простая очерташя мраморнаго купола, белеющаго " 
среди густой зелени, на башни и минареты ‘ облитые лун- 
нымъ светомъ, и кругомъ на кущи пальмъ, длийныя аллеи, 
высоко бьюпце фонтаны, на кусты розъ, -отовсюду льюпце 
благоухатя, наверное ему показалось бы,-что передъ нимъ 
не гробница, а волшебный замокъ какой нибудь пэри.

Таково действительно создаше Шахъ-Жехана. Великому 
Моголу точно хотелось воздвигнуть чер.тогъ обожаемой жен
щины., а не гробницу супруги.

Въ этой красе Мавзолея, женственной и неуловимой, ска-
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.змея вполнй человйкъ, любивший ‘женскую красу до опьяне- 
шя, мужъ сотни женъ и любовникъ своей дочери, рожден
ной . отъ той же самой Мумтажъ-и-Махалы, которую онъ 
безумно любилъ при' жизни и такъ роскошно почтилъ по 
смерти, воздвигну въ надъ ея прахомь волшебный чертогъ, 
я о л н ^ ч а р ^ щ е й  прелести, гд4 точно н4тъ мФста плачу и 
скорби, а все напоминаетъ вечный праздникъ беззаботной, 
безпечальной жизни. *

Съ какой бы стороны, вы не смотрели на Делги. или Агру, 
предъ вами открывается ц'Ьлый лйсъ куполовъ и минаретовъ, 64- 
лыхъ и красныхъ, среди зелени никогда не исчезающей въИндш. 
Делг^._была_ столицею мусульманъ въ продолженш шести
сотъ пятидесяти л£тъ; и здйсь же у гробницы хумаюна 
были перестроены англичанами въ 1857 году, посл^дше 
отпрыски великаго Могола.

На пространств^ сорока пяти миль в<з всЗ* стороны отъ 
новаго_города. Делги разс&яны примечательности; " йзобшпе 
и изящество этихъ памятниковъ обыкновенно на столько йо- 
глощаютъ внимаше путешественника, что о Матхурй, город4 
древне-индусскомъ, который мусульмане разрушали и. гра
били, но не обстраивали, совершенно забывается. Онъ ориги- 
наленъ, но не блестящъ, не поражаетъ фантазш, лежитъ въ 
сторонЬ, до последнего времени не связанъ былъ железною 
дорогою съ Делги и Агрою, и вотъ почему его объЬзжаютъ*

1.

Делги и Агра связаны железною дорогой. Оте^^шщж. 
Хатрасъ идётъ боковая лишя въ Матхуру. Лдшя эта была 
открыта только въ 1875 году. Я йхалъ въ Матхуру черезъ 
нисколько дней nocri того, какъ началось деижеше по новой 
лиши. Нашъ по4здъ тронулся со станщи Хатрасъ: все въ
немъ было оригинально; открытые пассажирсюе вагоны, по-

9
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добные тЬмъ, въ которыхъ возятъ кладь и дрова; пестрая и 
шумная толпа пассажировъ, исключительно состоящая изъ 
туземцевъ, индйцевъ; уже при отправлеши поезда ихъ было 
гораздо более, нежели м4стъ въ вагонахъ; многимъ приш
лось стоять, и они безропотно покорялись своей участи; все 
были довольны и радостны; говоръ, смйхъ и крики не 
умолкали во весь перег£здъ, дливппйся часа три съ полови
ною. Въ вагонахъ стояли и сидели жители со всЬхъ кондовъ 
Индш; тутъ были представители всякой страны; изъ Гузерата, 
Бомбея, Декана^ Бенгалш и т. д.; отовсюду ехали поклон
ники бога Кришны, игриваго любовника многочисленныхъ 
пастушекъ. Мы двигались медленно, подолгу стояли на каж- 
домъ полустанке, повсюду забирали новыхъ пассажировъ. 'Мы 
стояли иногда, поджидая пассажировъ, даже замедляли ходъ 
въ виду опоздавшихъ.

Путь выстроенъ почти безъ всякихъ уклонешй прямо отъ 
востока на западъ и пролегаетъ по тенистой аллее, которая, 
впрочемъ, не защищала насъ отъ едкой пыли, столбами подни
мавшейся при малейшемъ ветре. Мы ехали по местности, вос
петой древними индшскими поэтами, въ октябре, когда въ Индш  
даже песчаныя равнины зеленеютъ, но и въ это время страна не 
к й й Ш  роскошно одаренною природою; деревни, у кото
рыхъ приходилось останавливаться, издали казались очень 
грязными; вблизи, говорятъ, они еще грязнее. Большинство 
деревенскато населешя —  жаты и гужары. Около Матхуры 
общинное владеше землею сохранилось въ некоторыхъ ме
стахъ въ полной силе; оно называется здесь особымъ тер- 
миномъ b h ayacar i, что въ приблизительно точномъ пере
воде значить: „братсшй обычай “ или „ братчина Но ря- 
домъ съ общиннымъ землевладешемъ есть и земиндарства. 
Уверяютъ, что деревни, въ которыхъ удержалась братчина
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процв'Ьтаютъ более нежели т% въ которыхъ земли: принад
лежать одному владельцу.

На видъ, действительно, деревни съ общиннымъ земле- 
влад4шемъ гораздо красивее земиндарскихъ; он* легко узна
ваемы по обилш зелени, окружающему ихъ поля. Отдельные 
участки обсажены различными, большею частью быстро ра
стущими деревами. Дерева эти хотя и рубятся, но тотчасъ 
же посл-Ь этого насаживаются новыя; зелень и тйнь по по- 
лямъ вокругъ деревни служатъ почти всегда в'ЬрнБшъ при- 
знакомъ того, что здесь не властвуетъ земиндаръ или его 
повЕренный.

Въ земиндарскихъ деревндхь хозяева по большей части 
не живутъ; поверенный же владетеля заботится только о 
скоромъ и какъ можно болыпемь доходе. Леса и всяшя де
рева рубятся и не подсаживаются ни хозяиномъ, ни его 
арендаторами; последше не заботятся объ этомъ, такъ какъ 
не имеютъ права пользоваться ни лесомъ вообще, ни даже 
кустомъ отдельнымъ; хозяинъ же, какой нибудь случайно 
разбогатевппй купецъ или даже ростовщикъ, совершенно не 
печется о пользе своихъ арендаторовъ или о пр1умноженш 
производительныхь силъ въ своемъ поместье. Его цель вер
нуть поскорее затраченный капиталь, и какъ только онъ 
выжалъ весь сокъ изъ земли, онъ съ легкимъ сердцемь раз
дается съ поместьем», доставшимся ему за недорогую 
цену.

Деревни, въ которыхъ существуете братчина, делятся на 
тхоки, которая подразделяются на бехри; земледЬлець 
вносить свою часть поземельная налога бехривару; бехри- 
варъ, собравъ все части со всехъ земледельцевъ своего бехри, 
передаетъ всю сумму тхокедару; тхокедаръ, собравъ налогъ 
со всехъ бехри, передаетъ его лумбердару.

Жумбердаръ, какъ уже выше было указано, есть тотъ со-
9*



владетель, который былъ избранъ лравительствомъ какъ 
лицо ответственное за правильный еборъ налога. Назваше 
это произошло отъ англШскаго слова number. Случается, что 
въ одной деревне нисколько лумбердаровъ.

Если какой нибудь зёмлевладЬлецъ окажется несостоя- 
тельнымъ при сбор* налога, бехриваръ не уплоченную долю 
раскладываетъ на вс^хъ членовъ своего бехри; также точно 
поступаеть тхокедаръ при несостоятельности бехри и не
выплаченное раскладывается на весь тхокг.

Первоначальные совладетели, одной деревни, обыкновенно 
производятъ себя отъ одного предка, основателя деревни, и 
принадлежать одной каст*; землею наделяется каждый членъ 
общины, то есть, каждый житель деревни есть въ то же 
время 8емлевлад§леЦъ. Ежегодно они производятъ частнымъ 
образомъ, для себя разверстку налога; такъ какъ количество 
обработанной земли съ течешемъ времени изменяется по 
тхокамъ и бехри; въ иныхъ оно возросло, въ другихъ умень
шилось, то отъ времени до времени производится новая раз
верстка участковъ. Но противъ этого обычая очень часто въ 
деревне образуется оппозищя; весьма естественно, что те, ко
торые увеличили количество обработанной земли, не желаютъ 
передавать плоды своихъ трудовъ менее трудолюбивымъ одно
сельчанами По закону (act XIX 1873) коллекторъ имеетъ 
право сделать обязательнымь для деревни переделъ, если 
давнее существоваше этого обычая въ той местности будетъ 
доказано.

Первоначально для обработки земель деревни совершенно 
достаточно было рукъ коренныхъ совладетелей, потомковъ 
основателя деревни; когда количество обработанной земли 
возросло, коренные совладетели стали призывать на помощь 
чужихъ и въ деревне образовалось два разряда землевла
дельцев^* кхудкаштъ т. е. живущихъ въ самой деревне, и



пайкаштъ, иначе прншльгхъ изъ по соседству. Некоторые 
изъ послйднихъ куплею прк)бр*ли себЬ участки въ общин*; 
но община сохранила за собою право противиться и не до
пускать вступлешя новыхъ членовъ.

Цо*здъ остановился мили за полторы отъ города, такъ 
какъ настоящаго моста на Ямун* не усп*ли еще выстроить, 
то перекинуть былъ временной деревянный. Городъ тянется 
мили на полторы по правому берегу р*ки; видъ его съ мосту 
очень красивъ и оригиналенъ, онъ расположенъ на н*кото- 
ромъ возвышенш; вдоль берега тянутся остатки бывшаго 
■форта, и рядъ ступеней (ghat) спускается къ р*к*; кром* 
минаретовъ мечети Жама, изъ всей йассы строешй не вы
дается ни одна башня, ни верхушка храма; отсутствие этихъ 
обыкновенныхъ укращенш индйскихъ городовъ придаетъ 
виду Матхуры некоторую своеобразность. Внутри она еще 
бол*е отличается отъ вс*хъ индйскихъ городовъ; правда, и 
въ Матхур* множество храмовъ и часовенъ; но ни т*, ни 
друпе не поражаютъ такъ, какъ необыкновенно сцрятныя и 
прекрасно вымощенныя улицы города. Всюду такая чистота 
какую р*дко увидишь въ индШскихъ городах!, икакойн*тъ 
даже въ Жайпур*, славящемся правильнымъ построешемъ и 
широкими улицами.

Матхура— городъ древнш: уже во времена Птоломея о 
немъ слыхивали на запад*; но въ этомъ древнемъ город* 
все ново; онъ даже стоить на новомъ м*ст* и р*ка изме
нила нисколько свое течете; дома, храмы и идолы въ хра- 
махъ, все зд*сь ново и все какъ-то блеститъ и йяетъ но
визной; улицы подметены и гладки, какъ полъ; дома выкра
шены заново и разукрашены изящною р*зьбою по камню; 
этимъ искусствомъ Матхура по нын* славится. Не смотря 
на эту видимую новизну, у города есть, свое длинное про
шлое. Когда заговариваешь объ исторш какого нибудь индгй-
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скаго города или человека, то невольно приходить на па
мять сл±дуюпцй анекдотъ, слышанный мною въ Бенарес*: 
ража Судамапура въ Катх1явар4 искаль руки дочери ца
рицы У дайпурской . Д£ло стало идти на ладь, и царица по
требовала отъ искателя его родословную. Ража въ свою оче
редь потребовать свою родословную отъ придворныхъ п£в- 
цовъ; известно, что у каждаго ражи есть придворный бардъг 
воспйваюпцй его родь, его самого и его д'Ьяшя. Какъ ни 
старались п£вцы судамапурскаго ражи, бол’Ье десяти поко- 
л4шй они не могли отыскать въ своей памяти; для аристо
кратической невесты такой родословной было мало, и ража 
ваетаивалъ на томъ, что п-Ьвцы должны припомнить боль
шее число его предковъ; а пЬвцы не знали, что и начать. 
Выискался наконецъ пЬвецъ мудрый и уладилъ все д£ло;. 
доложилъ этотъ пйвецъ раж*: „Молился я Деви (то-естьу 
богин£); семь дней постился, ни 4лъ, ни пиль, и въ осьмой 
день во сн4 явилась мн£ богиня и открыла, что родъ 
твой, царь, происходить отъ Ханумана (богъ-обезьяна). Ха- 
нумань, отправляясь въ Цейлонъ, летйлъ черезъ океанъ и 
сильно вспот'Ьлъ: одна изъ священныхъ капель упала въ 
воду и была проглочена морскимъ чудовищемъ. Отъ этого 
чудовища родился ребенокъ съ хвостомъ, родоначальникъ 
судамапурскихь князей. И всЬ предки твои были съ‘ хво
стами; твой родъ лишился этого украшешя только въ по- 
сл*дн1я, гргЬховныя времена!u Судамапурсшй ража остался 
доволенъ такою генеалопей, наградилъ мудраго п£вца и по- 
слалъ свою генеалопю къ нев'Ьст*. Но, увы, царица Удай
пурская отклонила искашя, приказавъ сказать судамапур- 
скому раж*, что Удайпурсшя царевны не выдаются за по- 
томковъ обезьяны и аллигатора.— Подобная миеическая исто- 
рш есть и у города Матхуры; любой богомолецъ, явившийся 
сюда, знаетъ ее твердо, ибо онъ пришелъ сюда за тймъ,
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чтобы побывать и помолиться во всехъ тйхъ мйстахъ, где 
богъ Кришна родился, игралъ, отличался, наслаждался съ 
женами, побЬждалъ враговъ и т- д. Другой исторш города 
онъ или не знаетъ, или не признаетъ; даже местные уче
ные изъ туземцевъ не помнятъ иной исторш своего города. 
А между тЬмъ у города было другое прошлое, действительно 
историческое, и о немъ мы начинаемъ по немногу узнавать, 
откапывая вещественные памятники древности въ курга- 
нахъ, ближайшихъ къ городу. Разсматривая находимыя здесь 
статуи, надписи, монеты въ связи съ извйспями буддйскихъ 
легендъ и китайскихъ путешественниковъ, мы можемъ сде
лать нисколько более или менее точныхъ выводовъ относи
тельно древней исторш Матхуры.

Не подлежишь сомнЬтю, что уже въ. Ш веке до P. X. * 
Матхура была городомъ большимъ и цветущимъ; городъ и 
тогда былъ расположенъ на берегу реки Ямуны; но Ямуна 
текла нисколько западнее. Имъ владели въ различныя вре
мена Греки, Индо-Скиеы и каше-то Сатрапы съ туземными 
и индШскими именами. Въ этотъ перюдъ иноземнаго владыче
ства въ городЕ процветали буддизмъ и сходное учеше жай- 
новъ. Еще въ УП веке по P. X. рядомъ съ брахманизмомъ 
здесь держался буддизмъ. Зат^мъ о Матхуре мы ничего не 
знаемъ до завоевашя города мусульманами (XI в.). Издревле 
Матхура была городомъ торговымъ и имела водяное сообщеше 
съ Паталитрой, или нынешнею Патной. Сюда купцы съ се
вера пригоняли табуны лошадей на продажу; какъ въ городе 
болыпомъ и торговомъ, въ Матхуре жилось, вероятно, весело. 
ВуддШсшя легенды повествуютъ о матхурскихъ красавицахъ, 
за дорогую цену продававшихъ свои чары, а одна жайнская 
легенда разсказываетъ, что встарь, въ Матхуре въ октябре 
праздновалось какое-то собьше и бывалъ въ это время постъ, 
но справлялся онъ очень оригинально: въ ночь полнолушя
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Матхуршй царь, собравъ съ собою вс*къ своихъ и чужихъ 
женъ, отправлялся изъ города поститься въ л*съ: мужья же 
аабранныхъ и ув:-?денннхъ женъ не см*ли выходить изъ городу.

Въ 1836 году въ Матхур* была сделана первая находка 
древности; находка эта тотчасъ же была описана и по счастью 
уцктЬла до нын* въ Матхур*, въ саду у коллектора. Найдена 
была пд*сь плита изъ песчаника съ рельефными изображе- 
шяли; на той и другой сторон* плиты представлены сцены, 
которыхъ теперь не встречаешь въ Индш, но он* могли 
им*ть м'Ьсто и весьма часто повторяться въ город* торговомъ, 
куда нрихаживали иностранцы съ с*вера, гд* влад*ли и 
Греки, и Пндо-Скиеы. На лицевой сторон* изобра,женъ пьяный 
челов*къ; онъ полулежитъ на низенькомъ с*далищ*: съ одной 
стороны его иоддерживаетъ женская фигура, съ другой —  
юноша; дв* м ал ен ьт фигуры поддерживаютъ его снизу, за 
колена. Опьянеше выражено съ большою точностью и, сказы
ваясь во ве*хь деталяхъ, производить очень целостное впе- 
чатлЪше: вы видите, какъ будто гуляка сейчасъ упадетъ: 
голова поникла, губы отвисли, изъ окочен*вшихъ рукъ вы
пала чаша и валяется тутъ-же, у ногъ. По. костюму этотъ 
гуляка Ищцецъ. На оборотной сторон* изображена ц*лая 
сцена—гулянка въ л*су: подъ. т*нью деревъ расположены че
тыре фигуры: дв* женщины и двое мужчинъ, а у ногъ ихъ 
стоять чаши. II тутъ намЬреше артиста было изобразить по
пойку въ начал*; вс* еще держатся на ногахъ. Фигуры какъ 
мужчинъ, такъ и женщинъ изображены- въ индйскихь ко- 
стюмахъ. Ученый Принсепъ, описывавшш эту находку, пред
полагал^ что плита греческой работы, и что на ея лицевой 
сторон* изображенъ Силенъ; предположеше совершенно не- 
в*роятно. ПндШцы, вообще народъ трезвый и ум*ренный въ 
наши дни, не были всегда таковымъ; они пивали и даже 
воспйи въ Махабхарат*, какъ ихъ боги и святые мудрецы



упивались на богомольяхъ. Въ Индш былъ даже „винный 
праздникъ" (surachana), когда мужчжны и женщины не счи
тали гр'Ьхомъ упиваться. Индшцы имеютъ свои сказашя о 
происхожденш крЗшкихъ напитковъ. А потому, такъ какъ 
здесь изображены люди въ тЬхъ же костюмахъ, въ которые 
Пндйцы одеваются поныне, то всего вероятнее предполо
жить, что на плите изображена праздничная сцена изъ ин- 
дШской жизни и представлены Индьйцы. Гораздо труднее 
определить, какое было назначеше этой плиты. Невероятно, 
чтобъ ею украшался храмъ или какая-нибудь ступа; она по- 
меш;алась, конечно, въ частномъ доме, можетъ быть даже, 
въ доме, где продавались кр$шие напитки, и куда сходились 
пировать; здесь она могла составлять часть ограды вокругъ 
верандъ или же стоять у входа, на подоб!е нашихъ выве- 
сокъ.

Въ настоящее время только часъ древностей, найденныхъ 
въ Матхуре, находится , на месте и собрана въ саду у кол
лектора. .Мноия изъ находокъ вывезены въ Агрсшй музей, 
друия собраны въ Аллахабадскомъ музее и даже въ Каль- 
куттскомъ; къ востоку и юго-востоку отъ города находится 
несколько кургановъ, не одинаковой величины: въ нихъ-то и 
были найдены матхурстя древности, подробно описанныя Еен- 
нингэмомъ и Гроузомъ (Growse). Хотя число найденныхъ здесь 
древностей не велико, но мноия изъ надписей на пьедеста- 
лахъ очень важны, не смотря на свою краткость, а некоторыя 
изъ статуй отличаются изяществомъ, что и заставило Кен- 
нингэма считать эти статуи за гречеш я произведешя, на- 
примеръ, статую, названную имъ: dancing girl. Предположеше 
это,' также какъ и Принсепово о Силене, осталось не доказан
ными Танцовщица изображена съ необыкновенным^ изяще- 
ствомъ и хотя въ позе, несколько напоминающей позу Ве
неры Милосской, но съ индШскими украшешями на голове
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и рукахъ и у пояса. Эго одна изъ тйхъ небесныхъ плясуней, 
о которыхъ такъ много говорится въ буддйскихъ „видешяхъ 
небаи; оне плясали не на земле, а на небе въ гращцозныхъ 
чертогахъ, разукрашенныхъ высокими башнями и хрусталь
ными колоннами,— въ т4хъ чертогахъ, где нодъ звуки не умол
кающей музыки блаженствовали по смерти добродетельные 
люди. Йзображешя такихъ тандовщицъ-богинь ставились буд
дистами у дверей храмовъ и у вратъ оградъ кругомъ ступы.

Изъ надписей на пьедесталахъ *) мы узнаемъ, что уже 
въ пос.тЬдшя стол^ия до P. X., въ эпоху владычества Индо- 
Скиеовъ, въ Матхуре рядомъ съ буддистами жили и Жай- 
ны; этими несомненными данными подтверждаются извесйя 
какъ будздйскихъ, такъ и жайнскихъ легендъ, и доказы
вается существоваше жайнской секты въ эпоху, близкую съ 

1 началомъ распадешя буддШской общины на несколько враж- 
дебныхъ другъ другу сектъ. Въ одной жайнской географш 
или точнее „Олисаюи святынь о Матхуре, говорится, какъ 
о городе святомъ для Жайновъ; здесь, кроме несколькихъ 
священныхъ изображешй, секта имела священное древо 
Kalpadruma и необыкновенно великую ступу. Ступа была 
такъ великолепна и роскошна, что еретики, не жайны, буд
дисты и брахманы называли ее своею; но ступа была жайн- 
екою и украшалась громадною статуей жайнскаго святого. 
О существовали громадныхъ статуй въ Матхуре мы узнаемъ 
изъ раскопокъ Чаубарскаго кургана, где найдены были: го
лова 14 вершковъ въ длину; ступня, большой палецъ, кото
рый имеетъ 8 вершковъ въ длину; ладонь футъ въ длину. 
Жайны, ныне въ Индш повсюду называемьгя сарауги (отъ 
скр. сравака, слушатель), немногочисленны въ Матхуре. Этой

*) Найденныхъ въ K ankali T ila  къ юго-западу отъ города, на мг£ст& 
бывшаго жайнскаго монастыря.
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секты главнымъ образомъ держится каста купеческая (банья). 
Ихъ религюзныя процессы и голые идолы составляютъ пред
мета отвращешя для правов*рныхъ Индусовъ, и въ Делги 
брахманы добились того, что правительство запретило Жай- 
намъ релипозныя процессш; это запрещеше сшьно взволно
вало всю жайнскую общину: составился адресъ, который и 
былъ поданъ deputy commissioner’y. Требуя отм*ны запре
щения, Жайны приводя тъ въ доказательство законности своей 
просьбы подлинныя слова манифеста королевы отъ 1-го 
ноября 1858 года, въ которомъ между прочимъ сказано: 
„We declare it to be our Royal will and pleasure, that none 
be in anywise favored, none molested, or disquieted by reason 
of their religious faith or observances, but that all shall alike 
enjoy t h equal and im partia l protection  o f  the L a w 11. Дал*е 
просители говорятъ, что процессш имъ не запрещены ни 
въ Бенарес*, ни въ Га*, гд* брахманическш элементъ 
гораздо сильн*е> нежели въ Делги, и даже дозволены въ 
независимыхъ влад*шяхъ, „гд* законъ и порядокъ едва 
утверждены“ (where law and order are scarcely established). 
Адресъ, написанный такъ уб*дительно, былъ поданъ въ 
феврал* 1875 года, но еще въ октябр* того же года за
прещеше не было отм*нено, и Жайны въ Делги сильно 
пр1уныли.

Это столкновеше двухъ сектъ въ XIX в*к* есть слабое 
подражаше длинному ряду столкновешй, раздоровъ, прешй, 
повторявшихся между буддистами и Жайнами, или между 
т*ми и другими еъ одной стороны и брахманами съ другой. 
О Жайнахъ буддйсшя легенды говорятъ часто и всегда 
враждебно относятся къ этимъ еретикамъ, называя ихъ раз
личными именами: голыми, „безъ узъ“, то-есть безъ од*янш. 
Называя противниковъ такими именами, буддисты им*ли въ 
виду самую выдающуюся внешнюю особенность жайнской
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секты. Жайны учатъ: Нагота веЬ:»гь людямъ присуща... нага
рождается душа: нага уходить она въ другое бьгие. Не 
тотъ нагъ, кто хотя и раздать, но въ покровъ нравствен
ности облаченъ; кто безнравственъ и одгЬтъ, тотъ нагъ!“ Въ 
британской Индш напе Жайны не встречаются, но и до 
сихъ поръ жайнсше монахи (изъ секты Дигамбары) вкуша- 
ютъ еду, хотя бы даже въ чужомъ доме и на глазахъ у 
многихъ, не иначе какъ совершенно раздевшись и освобо
дившись отъ всякихъ покрововъ. За исключешемъ этой осо
бенности Жайны очень схожи съ буддистами, которыхъ они 
впрочемъ сильно црезираютъ и уверяютъ, что буддисты 
едятъ всякаго рода мясо, что, конечно, справедливо только 
относительно непальскихъ. Въ своихъ предашяхъ и монаше- 
гкихъ учреждешяхъ Жайны имеютъ много общаго съ буд
дистами. ЖайнскШ монахъ въ своемъ красномъ плаще съ 
виду совершенно схожъ съ цейлонскимъ бикшу въ желтой 
чиваре. Но Жайны нетерпимы и скрытны, чего никакъ 
нельзя сказать о южныхъ буддистахъ. Имея много общаго 
съ буддистами, Жайны въ то же время не составляли одно
го целаго съ буддйскою общиной; въ начале, въ древности 
различш между двумя сектами не могли быть многочислен
ны или значительны, но ‘ихъ было однако совершенно до
статочно для нарушешя взаимнаго соглайя между ними. Обе 
стороны одинаково свидетельствуюсь, что разладъ и вражда 
существовали въ старь между ними. Этотъ разладъ, имев
шей некогда весьма печальныя последств1я для той или дру
гой стороны, начинался иногда съ детскихъ выходокъ. Въ 
Иаталипутре (то-есть, въ нынешней Патне.) во время царя 
Асоки было много буддистовъ, а также и еретиковъ, расха- 
живавшихъ всюду нагими, не брившихъ волосъ, а выдерги- 
вавшихъ ихъ, пившихъ воду изъ пригоршни и не употреб- 
лявшихъ никакихъ сосудовъ. Эти еретики, то-есть, Жайны,
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овладели разъ статуей Будды и повергли ее къ ногамъ ста
туи, изображавшей ихъ учителя. Буддисты, узнавъ объ этомъ, 
взволновались и подняли крикъ; донесли о святотатств* ца
рю; Асока, покровительствовавший буддистамъ, воздвигъ го- 
н ет е  на еретиковъ; онъ оц*нилъ голову Жайна въ динаръ, 
и произошло великое ii36ieme еретиковъ. Такъ разказывается 
легенда буддистами; съ своей стороны, Жайны также не 
умалчиваютъ о прит*снешяхъ буддистовъ. Объ одномъ гоне- 
нш разсказываетъ Хемачандра въ своей исторш жайнскихъ 
naTpiapxoBb: въ город* Жахапури въ одно время жило мно
го какъ буддистовъ, такъ и Жайновъ. Царь покровитель- 
ствовалъ буддистамъ, и Жайны были въ загон*; но этого 
было мало буддистамъ, и они захот*ли ном*шать Жайнамъ 
совершать служеше. Такъ какъ при всякомъ богослуженш 
необходимы цв*ты, то буддисты уговорили цв*точниковъ 
возвысить ц*ну на цв*ты; Жайны были .богаты и покупали 
цв*ты, не смотря на высокую ц*ну. Тутъ въ д*ло вм*шался 
царь и запретилъ продавать цв*ты Жайнамъ. Раздоры меж
ду буддистами и Жайнами, случавшиеся въ другихъ горо- 
дахъ, весьма естественно могли повторяться въ Матхур*, 
гд* ступы и храмы т*хъ и другихъ были многочисленны и 
стояли почти рядомъ; въ Матхур* также, какъ и въ дру
гихъ индШскихъ городахъ, происходили релипозныя препи
рательства; диспуты интересовали обыкновенно вс*хъ горо- 
жанъ и самого царя. Являлся въ город* странствуюпцй фи- 
лософъ и на перекрестк* или на базар*, возжегши факелъ, 
посылалъ вызовъ м*стнымъ ученымъ. Если вызовъ бывалъ 
принятъ, то назначался день диспута; и въ тотъ день, въ 
назначенный часъ на арену состязашя являлись горожане и 
царь во глав* своего двора. Эти диспуты были однимъ изъ 
м*стныхъ общественныхъ увеселетй и по сказанш легендъ, 
вт нихъ принимали учаш е и женщины.
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На юго-востокъ отъ Матхуры, за cantonments, то-есть, 
европейскимъ кварталомъ, находится курганъ, прозванный 
Кённингэмомъ jail-mound. На этомъ м^стЕ стоялъ или храмъ, 
или ступа значительныхъ размйровъ. Раскопки обнаружили 
нисколько столбовъ, на которыхъ находились цифры; цифра
ми, вероятно, обозначался порядокъ, въ которомъ стояли 
столбы, и назначены он4 были каменьщиками въ руковод
ство, какъ ихъ разставлять. На колоннахъ сохранились над
писи, свид-Ьтельствуюпця, что ихъ приносили въ даръ от- 
дЪльныя лица; такъ, напримйръ, кругомъ пьедестала одной 
колонны вырезаны извЬстш о томъ, когда и к&мъ колонна 
была принесена въ даръ; надпись не сохранилась вполн£, а 
изъ уц*Ьл4вшей части явствуетъ, что приношеше было сде
лано монастырю, выстроенному „великимъ царемъ, царемъ 
царей, сыномъ боговъ (Индо-Скиеомъ) Хувишкою“. Монахъ, 
воздвиишй столбъ, заканчиваетъ свою дарственную словами: 
„Да будетъ (мой даръ) во благо всймъ существамъ и духо
венству четырехъ странъ св£та“. На другомъ столбе, най- 
денномъ тутъ же, какой-то бр&хманъ, по фамилш Гажавара, 
состоявший въ какихъ-то отножешяхъ къ сатрапу Саудасу, 
разказываетъ, что онъ подарилъ тому же монастырю прудъ, 
колодезь и столбъ. Саудаса, упоминаемый въ этой надписи, 
называется сатрапомъ; изъ чего слйдуетъ, что онъ влад-Ьлъ 
Матхурою, будучи вассаломъ какого-то царя, имя котбраго 
изчезло изъ надписи; но онъ им4лъ право бить монету: въ 
Матхурй нийдена одна медная монета съ его именами. На 
одной сторон^ монеты вырезано, кромй имени, свастика, 
буддШсшй знакъ благополучш, или крестъ съ загнутыми 
фондами, а на другой сторойК прёдетавлена женская фигу
ра, которую два слона съ двухъ сторонъ поливаютъ изъ 
хоботовъ. Тутъ, очевидно, изображена Мая, мать Будды, въ 
моментъ омовешя, послй безболЕзненныхъ родовъ. Изобра-



жеше Маи, матери Будды, было найдено въ Матхур* еще 
въ другомъ м*ст*: около мечети Жамы Кеннингэмъ открылъ 
въ 1853 году барельефъ, изображающей царицу Маю подъ 
деревомъ Sal. Изъ этихъ двухъ изображешй мы можемъ за
ключить, что уже до начала нашей эры легенда о чудес- 
номъ рождеши Будды въ главныхъ чертахъ была выработана, 
то-есть, Мая святая, непорочно зачавшая, изображалась на 
монетахъ, а пов*сть о безбол*зненномъ рождеши въ л*су, 
безъ людской помощи, изображалась въ храмахъ торговаго 
многолюднаго города. Барельефъ былъ найденъ въ Katra; тамъ 
гд* теперь стоитъ мечеть Жама, и гд* при Тавернье еще 
стоялъ брахмансюй великол*пный храмъ, а ран*е того-^-буд- 
дайскШ монастырь. Тутъ же была найдена статуя Будды, нын* на
ходящаяся въ агрскомъ музе*; на пьедестал* этой статуи 
была надпись, въ которой значилось, что статуя принесена 
въ даръ монастырю, по имени Yaso. Тараната упоминаетъ, 
что н*кШ брахманъ Y asika  (санскр. форма) выстроилъ храмъ 
въ Махтур*; его-то храмъ, в*роятно, прозывался Yaso  въ 
народномъ говор* и стоялъ на томъ м*ст*, гд* былъ центръ 
стараго города и гд* посл*довательно воздвигались брахман- 
CKift храмъ и мечеть. K a tra , м*сто, о которомъ сейчасъ было 
упомянуто, находится на западной окраин* города. Въ 1650 
году здЬсь еще стоялъ храмъ бога Кришны. Тавернье ви- 
д*лъ его въ этомъ году и подробно описалъ; въ 1669 году 
Ауранзэбъ разрушилъ храмъ и на его м*ст* выстроилъ ны- 
н*шнюю мечеть; она не отличается красотой и безъ всякихъ 
архитектурныхъ достоинствъ; здаше стоитъ среди загороди, 
им*етъ 804 фут. въ длину и 653 фут. въ ширину, на двухъ 
террасахъ; нижняя терраса им*етъ 286 фут. въ длину и 268 
въ ширину; на высот* пяти футовъ находится другая тер
раса, меньшая, 172 фут. въ длину и 86 фут. въ ширину. 
М*сто, теперь со вс*хъ сторонъ застроенное незначитель-
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ними зданиями, не красиво; но преданно, Ямуна текла встарь 
у подноная террасъ, на которыхъ возвышался храмъ, и ко
нечно, совершенно изменяла обпцй характеръ местности.

2.

Современный городъ полонъ воспоминашй о собьтяхъ изъ 
жизни бога Кришны; онъ считается святымъ потому, что въ 
окрестностяхь родился Кришна, жилъ, дарствовалъ и наслаждал
ся. Ежегодно въм*сяцъ Bhadon  (августъ-сентябрь) сходятся въ 
Махтур* тысячи инддйцевъ различныхъ вишнуитскихъ сектъ. 
II въ день рождешя Кришны начинается p d rik ra m a , или мо
литвенное обхождение Матхуры и ея окрестностей. Съ на
чала XVI в*ка, со времени появлен1я въ Матхур* Вишнуи- 
товъ, зд*сь н*тъ рощи, н*тъ пруда, которые не были-бъ 
освящены памятью о какомъ нибудь событш изъ жизни 
Кришны; богомольцы исхаживаютъ до 140 миль по городу 
и окрестностями Иногда какой нибудь богачъ устраиваетъ 
на свой счетъ R aslila . драматическое представлеше; разы
грываются сцены изъ жизни Кришны въ т*хъ м*стахъ, гд* 
пр1урочила ихъ миеическая истор!я; поютъ, играютъ и пля- 
шутъ въ т*ни т*хъ же рощь, гд* плясывалъ богъ-пастухъ 
съ своими пастушками. Въ Матхур* и въ окрестныхъ дерев- 
няхъ есть множество брахмановъ,- мастеровъ устраивать дра- 
матичесюя представлетя. Эти R&s-dhari не им*ютъ другихъ 
средствъ къ жизни. Большая часть Расъ-дхар1евъ живетъ въ 
деревняхъ: Карахла или Писаю. Васъ-лила— не записанная 
религюзная драма, которую они разыгрываютъ передъ бого
мольцами, весьма сходна по содержанио съ средне-в*ковыми 
мистер1ями. Въ этомъ драматическомъ представлещи актеры 
изображаютъ различныя собыия изъ жизни бога Кришны. 
Представлеше въ полномъ состав* длится бол*е м*еяца; каж
дая сцена, какъ сейчасъ было сказано, изображается на томъ
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самомъ месте, куда собьше пр1урочивается предашемъ. 
Иногда представлешя даются ночью при св4те факеловъ или 
же при лунномъ осв^щенш.

Потеха эта сопряжена съ значительными расходами и 
обыкновенно устраивается какимъ нибудь богачемъ богомоль- 
цемъ, не пожалйвпшмъ отъ пяти до шести тысячъ рупи.

Труппа состоитъ изъ детей, изображающих^ Кришну и 
Радху, пйвцовъ и музыкантовъ, составляющихъ хоръ подъ 
управлешемъ Расъ-дхари и какого нибудь Госайна, пользую
щегося репутащею святого человека.

Истор1я Кришны совершенно затемнена мйеическими под
робностями поздняго происхождешя. Сказашя о немъ, неиз
вестно когда начавппяся, разрослись съ усилешемъ Вишнуи- 
товъ въ громадную эпопею. Изъ первоначальная типа велико- 
душнаго героя Вишнуиты сделали теперь всемогущаго бога 
любви и воспйваютъ его любовныя похождешя, придавая 
своимъ разсказамъ мистическШ смыслъ. Въ массй легендъ, 
связанныхъ съ именемъ Кришны, есть одинъ циклъ, относя
щейся къ его детству, который особенно останавливаетъ на 
себе внимаше европейскаго читателя, ибо, не смотря на всЬ 
трив1альныя преувеличешя, которыхъ такъ трудно избежать 
восточному поэту, онъ можетъ быть сближаемъ съ первыми^ 
главами Евангел1я отъ св. Матвея. Генеалопя Кришны ве
дется отъ матери по восходящей лиши; при его рождеши 
происходить изб1еше младенцевъ; его родители спасаются 
бйгствомъ, онъ воспитывается среди пастуховъ, и пастухамъ 
объявляетъ въ первые свою божественную природу. Въ обра- 
захъ Кришны на коленахъ у кормилицы заметно сходство 
съ  образами Богородицы. Появлеше вс£хъ этихъ чертъ въ 
позднййшемъ индшс&омъ эпосе объясняютъ хританскимъ  
вл1яшемъ; указываютъ на предаше о путешествш св. вомы 
въ Индш и на занесеше св. апостоломъ въ Индш евангел1я

ю
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отъ св. Матвея; такимъ образомъ сказашя о детстве Кришны 
суть ни что иное, какъ неумелая брахманская переделка св. 
Слова. Противъ такого объяснешя нельзя было бы ничего 
возразить, еелибн предварительно доказали, что до P. X. не 
существовало въ Индш ни культа Кришны, ни сказашй о 
немъ, что самое имя его было неизвестно, и что сказашя о 
детстве Кришны начались со времени позднМшихъ вишнуит- 
скихъ пуранъ. Такъ какъ всего этого до сихъ поръ не было 
сделано, то и объяснеше сходства легендъ о Кришне съ 
евангельскимъ разсказомъ нутемъ христаанскаго вл1яшя мо
жетъ пока считаться преждевременнымъ. До сихъ поръ нЬтъ 
положительно в'Ьрныхъ извесий о Матхуре до появлетя 
здесь буддизма, который былъ силенъ здесь еще въ YTI в^кй; 
Сюанъ-цзанъ нашелъ въ Матхур'Ь до трехъ тысячъ буддш- 
скихъ монаховъ; но вместе съ т4мъ онъ нашелъ въ Матхуре 
и брахманскую релипю. Брахманизмъ существовалъ здесь, по 
всей вероятности, до буддизма, потомъ одновременно съ нимъ 
и пережилъ его до нашихъ временъ. О продвЬтанш брах
манизма въ этихъ м4стахъ, после буддизма, мы узнаемъ изъ 
исторш мусульманскихъ войнъ и грабежей. Въ 1017 году 
Махмудъ - Газневидъ овладЬлъ городомъ; храмы были сож
жены и срыты; на сотв± верблюдовъ вывезли серебро и зо
лото отъ поломанныхъ истукановъ. Городъ обстроился затймъ, 
но известно, что подвергся еще два раза такой же участи 
въ XT и XVII столЗшяхъ.

Изъ всехъ этихъ отрывочныхъ изв4сий можно считать 
несомненно вернымъ, что брахманизмъ существовалъ встарь 
въ Матхуре, начало же теперешнихъ святынь, какъ въ го
роде, такъ и въ окрестностяхъ, относится къ XYI столетш, 
то-есть, после того, какъ въ Вриндабане поселились после
дователи Бенгальца Чайтанш, а въ Гокуле другая вишнуит- 
ская секта Валлабхачарьевъ. Оба места находятся въ близ-
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комъ разстоянш отъ Матхуры и первое изъ нихъ, Вринда- 
банъ, примечательно и помимо тйхъ историческихъ воспо- 
минанш, которыя связаны съ его именемъ. Городъ лежитъ 
въ шести миляхъ къ северу отъ Матхуры. Дорога туда 
скучна и пролегаетъ по однообразной местности. Самый го
родъ напоминаетъ своею чистотой и правильностью построй
ки Матхуру; въ немъ 21,000 жителей и более тысячи хра
мовъ. Городъ быстро разростается и хотя новъ съ виду, но 
стоитъ на месте, изстари считавшимся святымъ; Вишнуиты 
даже выдумали миеъ въ объяснеше его имени, хотя это имя 
и произошло отъ vrincla, то же что tu ls i, Осушит sanctum. 
До поселешя последователей Чайташи здесь былъ непрохо
димый лесъ, такой же, какой виднеется до сихъ поръ на 
противоположномъ берегу Ямуны, у BJiandir-ban’a: отъ леса 
и произошло имя города— „лесъ изъ vrind&“.

Замечательнейший храмъ здесь, и можетъ быть, даже во 
всей северной Индш выстроенъ былъ въ царствование Ак
бара. Храмъ этотъ, называемый храмомъ Гобиндъ-девы, по- 
строенъ въ виде креста; срединное пространство имеетъ сто 
футовъ въ длину и столько же попере^ъ. Надъ нимъ возвы
шается куполъ, четыре конца креста прикрыты сводами, тол
щина стенъ почти всюду не менее десяти футовъ, оне перере
заны на два этажа, причемъ верхнй есть совершенно пра
вильный triforium; по внутренней лестнице ъъ  стен* подни
маешься на верхъ. Входъ въ срединное пространство съ во
стока; на западной стороне, между двухъ нишей и подъ рос- 
кошнымъ скульптурньгмъ навесомъ, есть ходъ въ хоръ, ком
нату футовъ двадцать въ длину; за ней находится garbha- 
griha, то-есть, sacrarium , съ двумя боковыми приделами; 
вс* три отдела одинаковыхъ размеровъ съ хоромъ; высоте 
купола прикрываютъ четыре отдела. Говорятъ, что прежде 
надъ куполами возвышались башни; ихъ было пять надъ ку
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поломъ срединнаро пространства, и четыре надъ четырьмя 
отдйлешями къ западу. При нападенш Ауранзеба он£ были 
снесены, a sacrarium срытъ; въ настоящее время его зам£- 
няетъ другой, грубо построенный изъ кирпичей, въ которомъ 
стоять изображешя Кришны, Чайтаньи и его ученика Нить- 
янанды. Подъ юго-западнымъ придЕломъ есть подземная ча
совня; она посвящена богин:Ь Devi, и говорятъ, что
это древнейшая вишнуитская часовня въ городе. Храмъ вы- 
строенъ изъ краснаго песчаника; его высоте купола, стро
гая простота и живописная комбинащя вертикалъныхъ и го- 
ризонтальныхъ лишй, красивыя высотя окна производятъ 
очень npiflTHoe и сильное впечатлите. Я вид4лъ его въ то 
время, когда онъ реставрировался, а потому не могъ вполне 
оценить красоты извне.

Храмъ былъ выстроенъ въ 1590 году, на средства пред
ка Жайпурскаго ражи; но уже при Ауранзебе величествен
ное здаше сильно пострадало— одинъ только образъ Кришны 
успели вывезти въ Жайпуръ. До 1873 г. храмъ стоялъ та
кимъ, какимъ оставилъ его Ауранзебъ; по стйнамъ стали 
рбсти деревья, и н&гъ сомнйшя, что въ нисколько летъ онъ 
развалился бы совершенно. Теперь, благодаря вмешательству 
англШскаго правительства, храмъ реставрируется на деньги, 
пожертвованныя Жайпурскимъ ражо&; для полной реставра
ции потребна громадная, сумма, свыше ста тысячъ рупи или 
более семидесяти-пяти тысячъ рублей. Храмъ им^етъ свои 
собственные доходы съ довольно значительной поземельной 
собственности въ Алваре, Жайпуре и въ городе Вриндаба- 
не, но вей эти деньги поглощаются на содержаше новаго 
храма, воздвигнутаго подъ т£мъ же именемъ, рядомъ со 
старымъ.

Въ ВриндабанЕ есть еще несколько большихъ храмовъ; 
но они поражаютъ не столько своею красотою, сколько сум
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мами денегъ, затраченными на ихъ постройку; такъ прямо 
противъ сейчасъ описаннаго храма стоитъ храмъ, выстро
енный банкирами, братьями Гобинъ-дасомъ и Радха Кршпа- 
номъ; на его построеше было затрачено 45 лакховъ рупи. 
Каждый лакхъ равняется семидесяти-пяти тысячамъ рублей. 
Ежегодная поддержка храма стоитъ пятьдесятъ-семь тысячъ 
рупи; изъ этихъ денегъ .более половины, тридцать тысячъ 
рупи, истрачивается на кормлеше священнодМствующихъ и 
богомольцевъ. Доходъ этого храма свыше лакха рупи.

Изъ другихъ окрестностей Матхуры я былъ только въ 
двухъ— въ Гокулй и Махабан-Ь. Гокулъ лежитъ на противо- 
положномъ берегу; огромныя лодки перевозятъ туда бого
мольцевъ; лодки съ сотнями странниковъ безпрестанно отча- 
ливаютъ; переправа свершается очень медленно, при неумол- 
каемыхъ воззвашяхъ народа къ р4к4: „Ямуна-жи, Ямуна-жи! “ 
Городъ издали кажется красивымъ, но разочароваше начи
нается при приближеши къ противоположному берегу и впол
не наступаетъ, какъ только взойдешь въ узеньшя, пыльныя, 
потоками дождя изрытая улицы. Въ городе н4тъ ничего лю- 
бопытнаго: его дома не красивы и грязны; храмовъ много, 
но вс4 они новы и не отличаются красотою. Множество 
етранниковъ-богомольцевъ встречается тутъ во всякое время 
года; они снуютъ по улицамъ, толпятся въ храмахъ, бродятъ 
по базару. Местные жители очень не дружелюбно досматри
ваюсь на европейца и даже неохотно подпускаюсь его къ 
храмамъ.

Отъ Гокула до Махабана не более мили; дорога идетъ въ 
гору по печальнейшей местности. Въ неболыпомъ разстоя- 
нш отъ города, на берегу Ямуны стоитъ ассикхамба, то- 
есть, восемьдесятъ столбовъ, или дворецъ Нанды, воспита
теля Кришны, мужа его кормилицы. Судя по стилю колоннъ, 
здаше это должно быть отнесено къ IX или X веку. Колон



ны расположены пятью рядами, по семнадцати въ ряду; 
открытая съ трехъ сторонъ колоннада им*етъ совершенно 
плоскую кровлю. Небольшое изображеше будды находится 
на внутренней ст*не. Сюда являются матери для свершешя 
обряда, очшцешя, на шестой день поел* родовъ. Ассикхамба 
не считается храмомъ, а потому осматривать здаше можно 
безъ всякихъ затруднешй. Въ день рождешя Кришны сюда 
собираются массы богомольцевъ на поклонеше выставляемой 
здесь колыбели бога и изображешю его кормилицы. Маха- 
банъ былъ разрушенъ Махмудомъ Газневидомъ и съ т*хъ  
поръ нисколько не оправился и не обстроился. Его храмы 
не значительны, и вс* постройки грязны и безвкусны. Хотя 
Махабанъ и значить „великШ л*съ“, но окрестность приме
чательна именно отсутств1емъ растительности. Весьма веро
ятно, что Махабанъ есть древшй городъ Clisobora, упоминае
мый Арр1аномъ и Плишемъ; около Ассикхамбы, говорятъ, 
находили буддШсте идолц, что, конечно, указываетъ на 
древность местности.

3.
Въ Вриндабане и Гокуле живутъ и имеютъ свои храмы 

дв* первенствующая секты вишнуитайя. Поклонники бога 
Вишну дробятся на множество сектъ и подразделешй, и 
хотя весьма часто держатся д1аметрально противоположныхъ 
учешй, но все носятъ общее назваше „Вайшнава“ (Вишнуи
ты, или поклонники бога Вишну), оттого что все признаютъ 
за главное божество Вишну, что однакоже не исключаетъ 
различШ какъ въ форм*, такъ и въ предмете культа. Нача
ло этихъ сектъ очень позднее; ранее XI столе^я нетъ сле- 
довъ ихъ самостоятельнаго существовашя; наиболее же рас
пространенный и наиболее живуч1я, какъ напримеръ, после
дователи Чайтаньи или Валлабхачарья явились даже только 
въ XYI веке.
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Считаю не лишнимъ сказать нисколько словъ о совре- 
менномъ сощальномъ значенш слова „Вайшнава“ или виш
нуиты.

Вайшнава въ Бенгалш, где ихъ всего более, обозначаетъ 
не только религюзную секту, но и касту. Какъ каста,— вишнуиты 
делятся на шесть классовъ: 1) Санжоги, 2) Байраги, 3) Са- 
хиби, 4) Дарвешъ, 5) Саинъ и 6) Баулъ. Къ первымъ тремъ 
классамъ принадлежать богатые женатые люди, занимаюпце- 
ся торговлею или какимъ нибудь промысломъ. Они держатся 
одного изъ четырехъ релииозныхъ толковы Раматъ, Ниматъ, 
Мадхавачарья или же Срисампрадая. Къ остальнымъ клас
самъ принадлежать отшельники и нипце.

Вишнуиты, держапцеся толковъ Раматъ или Ниматъ,— брах
маны по происхождению. Хотя Чайтанья не признавалъ кастъ 
и училъ равенство, ныне Вишнуиты образовали изъ себя 
отдельную общественную группу или касту; едятъ только 
другъ съ другомъ и браки заключають только внутри своей 
собственной общины.

Вишнуиты отличаются во многихъ отношешяхъ отъ дру
гихъ Индусовъ. Они считаютъ себя отдельною кастою, и: 
за таковую признаются другими; но у нихъ нйтъ строгой и  
последовательной исключительности, необходимой принад
лежности касты. В сятй ищцецъ можетъ сделаться вишнуи- 
томъ, кь какой бы онъ не принадлежалъ касте, высшей или 
нисшей; но брахманы, каястхы и друия высппя касты редко 
делаются вишнуитами; брахманъ делается вишнуитомъ въ 
большей части случаевъ только тогда, когда лишается своей 
собственной касты, напр, за любовную связь съ женщиною 
нисшей касты; такому отверженному брахману остается толь
ко одно— пристать къ вишнуитамъ, которые легко примутъ 
его въ свою среду.

Вишнуиты не едятъ мяса, не пьютъ крепкихъ напитковъ
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и хоронять, а не сжигаютъ своихъ мертвецовъ. Они дозво- 
ляютъ своимъ вдовамъ выходить за мужъ. Брахмановъ они 
не уважаютъ предпочтительно предъ другими людьми, но ихъ 
Госайны, или духовные учителя непременно принадлежать 
къ этой каст*.

Наружно они отличаются отъ другихъ индусовъ особымъ 
знакомь (тилака) на носу, проведеннымъ белою глиною: 
этою-же глиною (гопичанданъ) они мажутъ свои тела.

Между вишнуитами много нищихъ и бродячихъ музыкан- 
товъ. Эти ншще и музыканты, мужчины и женщины, сбри- 
ваютъ волосы на голов*, оставляя на темени не большой 
пучекъ волосъ.

Поступлеше въ секту очень легко; лицо, желающее сде
латься Вишнуитомъ, обыкновенно обращается съ просьбою 
кь Госайну, платить ему смотря по своимъ средствамъ отъ 
полтины до несколькихъ рублей. Съ помощью того же Го
сайна новый членъ общины устраиваетъ празднество (махот- 
сабъ) для паствы Госайна. ГГосл* вкушешя пищи вместе 
съ паствою новобранецъ становится вишнуитомъ. Очень мно- 
пя проститутки становятся такимъ образомъ вишнуитками. 
Обыкновенно это случается такъ: несчастная и одинокая 
женщина, сильно забол*въ и чувствуя приближеше смерти, 
посылаеть за Госайномъ; платить ему, что слйдуетъ за свое 
принятае въ паству и уговаривается относительно праздне
ства (махотсабъ). Празднество устраивается; больная вкусивь * 
пищи вместе съ паствою Госайна, становится Вайшнава и 
успокаивается. По смерти таже паства позаботится прилично 
похоронить ее.

По учешю Чайтанья вишнуиты должны были соблюдать 
обетъ безбрач1я: но ныне большинство ихъ женато, а те, 
кто не женатъ, заведомо не целомудренны.

Положеше Госайновь въ этой секте совершенно ориги
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нально; они, брахманы по происхожденш, считаются вишнуи
тами за членовъ ихъ касты, но въ то же время не едятъ 
пищи, приготовленной вишнуитами. Госайнъ часто им-Ьетъ 
свой собственный храмъ (матхъ), где молится богу Кришне. 
Въ такомъ случае онъ называется махантомг и паства его 
бываетъ довольно значительною. Шашхи бываютъ очень бо
гатые, владеютъ землями, въ такомъ случае Госайнъ не 
только поддерживаетъ беднейпгихъ своей паствы, но и матхъ 
его служитъ странно-пр!емнымъ домомъ для всехъ байраги . 
Байраги  въ смысле касты значитъ тоже, что вайшнава, и 
въ такомъ случае этимъ словомъ обозначаются не одни только 
нипце и странники; этимологически это слово значитъ „без- 
страстныйк и имъ всего чаще обозначаютъ нищихъ, стран- 
никовъ. Байраги славятся какъ певцы и весьма часто нани
маются для распевашя священныхъ гимновъ при сраддхахъ, 
пужахъ и другихъ празднествахъ.

У чете и стремлетя позднейшихъ индШскихъ реформа- 
торовъ были не более какъ видоизмененныя попытки 
идти по тому же пути и къ той же цели, по которому шли 
и къ каковой стремились более древше ищцйсюе реформа
торы; несомненно, что Чайтанья въ своихъ реформатскихъ 
замыслахъ во многомъ сходится съ Буддой, а потому въ 
известномъ смысле современные вишнуитсюе теологи и пра
вы, утверждая, что ихъ r sam pradaya  (слово значитъ и цер
ковь, и секта) безначальна, ибо ведетъ свое начало отъ Бога, 
который безначаленъ1С.

Изъ двухъ толковъ, о которыхъ я намеренъ теперь сказать 
несколько словъ, последователи Чайтаньи имеютъ свои глав
нейшие храмы въ Вриндабане*, сюда они являются на бого
молье, родина же ихъ главнымъ образомъ— Бенгал1я, где по- 
клонниковъ Чайтаньи насчитываюсь до десяти мшшоновъ; 
въ Бенгалш же родился Чайтанья (1485— 1527 гг.). Городъ



Над1я (въ старину Навадвипа), место его родины, до сихъ 
поръ считается индШскимъ Оксфордомъ. Онъ былъ основанъ 
въ 1063 году и считался столицею Бенгалш до 120о года; 
слава его м£стныхъ ученыхъ и коллеий (толь) пережила по
литическое значете города, и въ наше время отъ Лагора до 
Калькутты высоко уважается тотъ пандитъ, который учился 
въ Надш, въ городке, лежащемъ въ глуши, вдали отъ желез
ной дороги. Въ его коллеияхъ встречаются и старцы, и 
юноши, ученики съ противоположныхъ концовъ Индш, изъ 
Лагора, изъ Декана, изъ Пури. Здесь удержались еще до 
нашихъ дней MHorie старинные порядки; напримеръ, студенты 
не имеютъ печатанныхъ книгъ, а изучаемое сочинен1е должны 
сами списывать. Учатся по долгу; выбравшш своею спещаль- 
ностью „ законы “ (smriti) долженъ проучиться этому въ кол- 
леии по крайней мере л4тъ восемь, а срокъ для изучешя 
логики определяется въ десять летъ. Вакащи здесь длинны 
и часты; въ это свободное время студенты бродятъ по окрест- 
ностямъ и живутъ милостынею. Но этотъ обычай выводится 
въ настоящее время также точно, какъ и другой, столь же 
древшй; въ прежнее время пандитъ учитель не только училъ, 
но кормилъ, одевалъ, отводилъ квартиру ученикамъ, и все 
это делалось безвозмездно. Его наградою была слава какъ 
учителя, обезпечивающая ему приглашешя на релипозныя 
церемонш, и подарки въ это время отъ соседнихъ помещи- 
ковъ; въ наши дни пандиты даромъ только отводятъ квар
тиры ученикамъ; за все остальное требуютъ платы. Плата эта, 
конечно, ничтожна; живутъ студенты чуть • не подъ откры- 
тымъ небомъ, въ глиняныхъ мазанкахъ, теснящихся кругомъ 
аудиторы, высокой платформы, едва прикрытой съ трехъ сто- 
ронъ и совершенно открытой съ четвертой.

Въ этомъ-то ученомъ городе въ конце ХУ стол&гш и ро
дился въ брахманской семье Чайтанья; по обычаю страны,



онъ женился рано и до двадцати четырехъ летъ прожилъ 
семьяниномъ; затймъ сделался вайраги, то есть, оставилъ 
домъ, принялъ об^ты воздержашя и ц4ломудр1я и сталъ 
бродить по богомольямъ; шесть летъ онъ провелъ въ стран- 
ств1яхъ, переходя изъ Матхуры въ Жаганнахъ; къ этому вре
мени относится начало его проповеднической деятельности, 
продолжавшейся до конца его жизни (1527 г.). Отъ Чай- 
таньи не осталось никакихъ литературныхъ произведен^, а объ 
его проповеднической деятельности и ученш мы узнаемъ изъ 
писашя его непосредственныхъ учениковъ. Чайтанья пропо- f 
ведывалъ „веру“ въ бога Кришну, бога сущаго и. верхов- 
наго, причину всехъ причинъ, безначальнаго и безконечнаго, 
не умаляющагося, не возрастающаго, не преходящаго, творца, 
охранителя и разрушителя Mipa, для спасешя людей по вре- 
менамъ рождающагося между ними; спастись можно, только 
уверовавъ въ Кришну. Последователямъ онъ предписывалъ: 
„Веруйте и славьте Кришну, и будете спасены “. Обязанно
сти были немногосложны: требовалось, чтобы вера росла, 
крепла въ сердце, развиваясь постепенно отъ спокойной убе- 
ренности въ быпе бога до рабскаго отношешя къ богу; и 
переходя затемъ въ дружбу и любовь къ богу, вера завер
шала свое развитее, становясь страстью. „Слава Кришне 
Слава Кришне! и только! Въ нашъ векъ (буквально въ пе- 
рюдъ Кали) иного спасешя нетъ, нетъ и нетъ!“ Такъ сла- 
вятъ бога поклонники Чайтаньи. Его проповедь сопровожда
лась громаднымъ успехомъ; въ короткое время число поклон- 
никовъ возросло до значительной цифры; старцы и юноши 
шли за нимъ вследъ, увлекаемые его экстазомъ. Разсказы- 
ваютъ, что ни одна проповедь не обходилась безъ рг&па- 
pralap. Съ Чайтаньи делались конвульсш, и онъ впадалъ въ 
забытье; въ продолженш целыхъ часовъ онъ, оставаясь не- 
чувствительнымъ ко всему окружающему, лежалъ восклицая



время отъ времени: „Кришна! Кришна! “ Разсказы о мисти- 
ческихъ вид*шяхъ, бывшихъ ему въ это время, действуя 
на фантазш толпы, увлекали ее за нимъ, и эта болезнь, какъ 
зараза, распространилась между его учениками, За нимъ шли 
MHorie, ибо в*ра доступна каждому, и онъ не отворачивался 
ни отъ кого, принимая въ число своихъ учениковъ ищцй- 
девъ всЬхъ кастъ и мусульманъ. „Милосерд1е божье не раз- 
бираетъ ни рода, ни семьи! Чандалъ (то-есть, низшей касты 
человйкъ), въ комъ гр*хъ рождешя огнемъ пречистой в*ры 
уничтоженъ, прославленъ мудрымъ... Не рабъ, кто въ Гос
пода в*руетъ, тотъ Господомъ превозвышенъ“... Таковыя и 
подобныя изречешя приводятся учениками Чайтаньи, какъ 
его собственныя слова; Онъ установилъ особый обычай: его 
поклонники вкушали жертвенныя приношешя Богу (prasaci) 
вс* вм^ст* безъ различ!я кастъ и происхождешя. Современ
ные вишнуиты держатся того же обычая въ изв*стныхъ только 
случаяхъ, о чемъ было говорено выше; и въ своихъ воззр*- 
шяхъ на касты, они не такъ исключительны, какъ npo4ie 
индусы, но отъ кастъ они не съум*ли вполн* отказаться. 
Они легко допускаютъ въ свою секту вс* касты, но равен
ство остается теоретическою аксюмой; брахманъ вгапнуитъ, 
какъ уже выше было замечено, ни за что не по'Ьстъ вм*ст* 
съ мусульманиномъ и хотя твердитъ: „Не тотъ, кто изучилъ 
четыре веды, мой поклонникъ! Мн* мил*е чандалъ, в*рую- 
пцй въ меня! Ему даруй и отъ него пр1емли! Сей долженъ 
быть чтимъ такъ же, какъ и я !й Но при этомъ брахманъ виш- 
нуитъ не пршметъ воды изъ рукъ европейца.

Сд*лавъ изъ Чайтаньи аватару Кришны, его последователи 
развили у ч ет е  о значенш гуру (учителя) до уродства. Ихъ учи
теля суть потомки учениковъ Чайтаньи; у Чайтаньи было два 
главныхь ученика: Адвайтанандъ Госвами изъ Сантипура и 
Нитьянандъ изъ Над1я. Объ нихъ разсказываютъ, что они обла-
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дали чудотворною силою и каждый изъ нихъ имеете титулъ 
ъщ абщ *  господа. Шесть другихъ учениковъ Чайтаньи на
зывались: Рупъ, Санатанъ, Жибъ, Рагхунатхъ-бхатта, Рагху- 
натхъ-дасъ и Гопалъ-бхатта. Они имели титулъ* „гуру“, на
ставника, который удержался и за ихъ потомками. Современ- 
ныя гуру, или учителя имйютъ своихъ агентовъ по всей Ин
дш; агенты эти носятъ назваше „фауждаровъ“ или „Чхари- 
даровъ“ и разсылаются учителями для сбора подати съ виш- 
нуитовъ и для пропаганды. Отъ гуру поклонникъ получаетъ 
мантру и становится членомъ секты, делается вайшнава; 
какъ бы онъ ни в-Ьровалъ, но безъ мантры ему грозятъ муки 
ада; мантру же (то-есть, мистичесшя слова: kling, Кришна!) 
можетъ сообщить только гуру, потомокъ Чайтаньи. Отсюда 
значеше учителей: и эта секта подобно всЬмъ вишнуитамъ 
утверждаетъ: „Сперва почти учителя, а потомъ Кришну! Коль 
Кришна разгневается, учитель спасетъ; никому не спасти, 
коль учитель разгневается! “ И каждый поклонникъ принад
лежите всецело учителю,, передаетъ учителю и себя, и все 
свое.

Значеше учителя, понимаемое въ такихъ широкихъ, почти- 
что безграничныхъ размерахъ, на практике можетъ доходить 
до безобразнейшихъ явлешй, и новейшая истор1я секты 
Махараджей или Валлабхачарьевъ доказала это вполне. Уче
т е  этой секты известно очень неудовлетворительно, впро- 
чемъ не по недостатку письменныхъ источниковъ—Валлабха- 
чары имеютъ громадную литературу,— а потому, что сектанты, - 
какъ бы чувствуя уродливость некоторыхъ изъ своихъ учешй, 
тщательно скрываютъ отъ постороннихъ глазъ сйою письмен
ность; съ болыпимъ трудомъ можно достать кое-как1е более 
невинные и менее значительные памятники. Случившийся н е
сколько летъ тому назадъ въ среде секты скандалъ повелъ 
къ процессу, во время котораго разоблачены были мнопя изъ
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тайныхъ и тщательно скрываемыхъ учешй Валлабхачарьевъ. 
Основатель этой секты Валлабхачарья, сынъ брахмана изъ 
Телинганы, былъ современникомъ Чайтаньи (1479— 1531 гг.) 
и родился въ Северной Индш около Бенареса, въ глухой 
местности, во время бегства родителей отъ преследоватя 
мусульманъ. Воспитывался въ Гокул* и говорятъ былъ очень 
ученъ; проведя всю жизнь въ странств!яхъ и въ проповеди 
культа младенца Кришны (B&l-gopal), онъ не былъ аскетомъ 
и не увлекалъ за собою примеромъ строгой, постнической 
жизни и восторженные словомъ о спасеши чрезъ веру въ 
милосердаго Бога. Свое уч ете онъ назвалъ joushti ш агда , 
„путемъ къ процветанша, и его потомки, наследственные 
учителя секты, развили это уч ет е  до крайнихъ пределовъ 
возможнаго.

Основной догматъ, на которомъ построено все уч ете сек
ты, есть „единете съ Богомъи (Brahma sambandha); самъ Вал- 
лабхачарья излагаетъ его такъ: „1. Въ глубокую ночь, один- 
надцатаго числа первой половины месяца Qravana, во очш 
мне Господомъ реченное, дословно передаю: 2. Отъ едине- 
нш съ Господомъ изчезнетъ грехъ тела и души у всякаго...
3. Безъ этого откровешя не изчезнетъ грехъ!...“ Е динете  
же съ Богомъ есть, по учешю этой секты, передача себя и 
всего того, что считаешь своимъ, Господу, или же— что по 
ихъ поняйямъ одно и то же —  учителю; ибо не только объ 
учителе Валлабхачарье они говорятъ, что для „вящаго еди- 
нешя съ собою свой ликъ Господь объявилъ на з е м л е н о  
и все его потомки, нынеште махараджи, учителя секты 
суть то же, что и онъ: „земли желанная краса, асуровъ (то- 
есть, ихъ уч етй  демоническихъ) порицатя, причина дости- 
ж етя  блаженства, огонь на сожжете греховъ!“ На практике 
этотъ догматъ выражается следующими двумя обрядами, обя
зательными для каждаго члена секты: когда ребенокъ дости-
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гаетъ двухъ-трехъ летъ, онъ приносится къ махарадже, или 
учителю, который даруетъ ему первую молитву: „Кришна 
мое убежище! “ и повязываетъ на шею снурокъ изъ tulsi 
(ocymum sanctum). Этимъ заканчивается церемошя, состав
ляющая только предварительное посвящеше; когда мальчикъ 
достигаете одиннадцати или двенадцати летъ, тогда насту
паете время для samarpana, то-есть, полнаго посвящешя 
себя Кришне или его инкарнащи, учителю. Обрядъ этотъ 
обязатеденъ и для женщинъ: оне подвергаются ему передъ 
вступлешемъ въ бракъ. „Едгтете съ Господомъ“ есть точ
ное и неуклонное исполнеше словъ молитвы, полученной при 
второмъ, полномъ посвященш. Эту молитву верующгй дол
женъ повторять ежедневно, несколько разъ; слова ея сле
дующая: „Омь! Сри Кришна мое убежище! Истомленный без
мерными муками и страдашями, происходящими отъ тыся- 
челейями измеряемой разлуки съ Кришной, я посвящаю 
Господу Кришне тело, чувство, дыхаше, сердце съ его спо
собностями, жену, домъ, достояше и себя. Я  есмь твой рабъ, 
о Кришна! “ Принявъ это посвящеше, человекъ становится 
полнымъ члецомъ секты, и на него налагается рядъ обязан
ностей въ отношенш къ живому представителю бога на зем
ле, вполне отожествляемому съ небеснымъ.

Махараже служатъ какъ богу, припадая къ его стопамъ: 
прахъ изъ-подъ его ногъ едятъ; вода отъ его омовешя счи
тается целебною; остатки его пищи, изжеванный имъ бетел* 
принимаются и вкушаются, какъ святыня. Прикосновеше егс 
ноги къ груди умирающаго освобождаете отъ греха; тысячи 
рушй платятся за таковую милость учителя.. Можетъ пока
заться страннымъ и невероятнымъ, что махаражи, люди пс 
большей части очень невежественные, до сихъ поръ съумйли 
удержать такую власть надъ своими адептами. Ихъ значеше 
ни сколько не уменьшается; и по прежнему эти богатые и



—  160 —

развращенные потомки Валлабхачарьи суть полновластные 
заправители делъ секты. Въ действительности имущество и 
семья сектаторовъ принадлежать учителямъ, и бывали очень 
гнусныя злоупотреблешя наивною верою нев4жественныхъ 
поклонниковъ. Махаража не есть лицо духовное; онъ женатъ, 
семьянинъ и вполне принадлежите жизни, не отказался ни 
отъ житейскихъ удовольствШ, ни отъ преследовашя житей- 
скихъ ц£лей. Онъ весьма часто занимается торговлей, и бла
годаря своему исключительному положетю, всегда очень бо- 
гатъ; источникъ его доходовъ неизсякаемъ: это— М да, или 
пошлина на все товары, продаваемые сектаторами; некото
рые изъ учителей произвольно возвышаютъ эту пошлину, и 
все-таки веруюпце безропотно оплачиваютъ ее.

Секта распространена главнымъ образомъ въ Гузерате и въ 
Бомбее, среди торговаго и зажиточнаго класса, въ такихъ 
местахъ Индш, къ которымъ назваше захолустья вовсе не 
приложимо, и до сихъ поръ она живуча и многочисленна.



VII.

Мусульмане въ Инд[и.

1..

Восемь стол*тШ властвовалъ Исламъ въ Индш. Появился 
же онъ впервые тамъ еще ран*е того. Сперва арабы про
изводили набЬги на Синдъ; грабили и разрушали города и 
храмы; зат*мъ тюрксшя полчища въ нисколько походовъ по
корили- часть И нда. За турками владычествовали авганы; 
ихъ сменили монголы, уступившие власть англичанамъ. .

Арабы стали появляться въ Индш уже въ первомъ сто- 
л$тш хиджры; ихъ полчища не оставались по долгу въ Индш, 
удовлетворяясь грабежами и увозомъ индйскихъ женъ, шгЬ- 
нявшихъ своею красотою арабскихъ • пиратовъ. Объ этихъ 
первыхъ наб*гахъ арабовъ сохранились изв*ш я, отличаю
щаяся удивительнцмъ однообраз1емъ; содержайе. вс*хъ раз- 
сказовъ сводится, къ тому, что такой-то пл*нилъ, грабилъ, 
разорилъ и т. д. Инд1я мало привдекала арабовъ; они знали 
главнымъ образомъ Синдъ. Разведчики Калифа Омара отзы
вались о стран* такимъ образомъ: „воды тамъ мало, плоды 
плохи, разбойники дерзновенны; если послать туда мало вой
ска, оно будетъ побито,— большое же войско умретъ тамъ съ 
голоду! “

и



Въ VIII ст. произошло первое сильное столкновеше между 
арабами и индусами. Разсказываютъ, что какой-то цейлонскш 
царь нослалъ въ иодарокъ губернатору Ирана нисколько му - 
сульманскихъ д'Ьвушекъ. Суда съ этимъ драгоценнымъ даромъ 
были захвачены пиратами изъ Девала или Дебала. Девалъ, 
большой ириморскш городъ, стоялъ на томъ самомъ месте, 
гдгЬ теперь Карачи.

Арабы, услышавъ о захвате судовъ, потребовали ихъ вы
дачи. ИндшскШ ража Дахаръ далъ уклончивый отв^тъ 
Девалъ, говорилъ онъ, не подвластенъ ему. Раздраженные 
отвйтомъ, арабы выслали противъ царя небольшое войско и 
потерпели неудачу.

Тогда подъ предводительствомъ Махмеда Касима изъ Ши
раза выступила значительная сила. Войско, достигну въ Девала, 
обложило сильно укрепленный городъ. Жители долго не сда
вались: въ городе стоялъ священный храмъ, и жители веро
вали. что до техъ поръ, пока воздруженное на храме знамя 
цЬло и развевается, никому не взять ихъ твердыни.

Махмедъ Касимъ, узнавъ объ этомъ народномъ суеверш, 
направилъ свои бойницы прямо на храмъ. Однимъ удачнымъ 
выстреломъ знамя было снесено. Жители, пораженные пани
кой, вскоре сдались.

По взятш города арабы стали действовать такъ же, какъ 
они всюду и всегда поступали. Завоеватель, занявъ городъ, 
предложилъ побежденнымъ брахманамъ и служителямъ храма 
принять обрезаше. Его предложеше было отвергнуто и. въ 
следъ затемъ началась расправа: мужчины свыше шестьнад- 
цати летъ были перебиты; женщины же и молодое поколете 
обращены въ рабство. —  Взяйе Девала было первымъ круп- 
нымъ актомъ мусульманъ въ Индш. Затемъ арабы доходили 
до Мултана и до Малвы. Св4д4шя объ этихъ походахъ очень 
скудны; несомненно однакоже, что арабы не покоряли
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Индш, а производили только набеги; не ими также исламъ 
былъ утвержденъ въ Пндш.

IIoKopenie Индш мусульманскому владычеству началось ни
сколько позднее, уже при Газневидахъ.

Первый сильный ударъ, нанесенный Индш мусульманами, 
былъ въ 1001 г. Разрушеше Сомнатскаго истукана есть на
чало мусульманскаго владычества. Въ 1193 г. былъ завое- 
ванъ Делги.

Около 1202 г. мусульмански войска покорили вс* с*ве- 
ро-западныя провинцш, Бихаръ и Бенгалш.

Патаны и монголы, приходившие побеждать, не съум*ли 
въ Пндш истребить стараго населешя, съ его в*роватями и 
обычаями. Т* и друие се'лились въ Индш массами; особен
но въ соседств* съ Делги. Но исламъ въ Индш никогда не до- 
стигалъ преобладающая господства; ни старой в*ры, ни ста
рыхъ обычаевъ онъ не разрушилъ тамъ. Въ другихъ стра- 
нахъ политическое господство мусульманъ им*ло необходи- 
мымъ ел*дств!емъ уничтожеше старой в*ры поб*жденныхъ. 
И въ Индш всякое сопротивлеше со строгостью и безъ со- 
страдашя наказывалось мусульманами; они разрушали и 
уничтожали храмы забранныхъ городовъ, расхищали ихъ бо
гатства, но политеизма он* не ум*ли уничтожить въ Индш. 
онъ пережилъ ихъ господство. Можетъ быть это сл*дуетъ 
объяснить т*мъ, что между мусульманскими властелинами въ 
Индш изув*ровъ было не много. Хиндуизмъ, обложенный на
логами, былъ терпимъ. Поб*дители, живя и умирая среди 
поб*жденныхъ, должны были оказывать сощальное вл1яше на 
нихъ; привлекаемые житейскими выгодами индусы обраща
лись въ мусульманство; но и исламъ въ Индш принялъ въ 
себя много терпимости. Воинственные искатели приключений 
основывавпие новыя династш въ с*верной Индш или выкра
ивавшие себ* царства въ Декан*, весьма мало заботились о

11 *
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религюзныхъ вопросахъ: большинство ихъ не rnrkio ни до
суга, ни охоты или уменья заниматься прозелитизмомъ. Гру
бые монголы были сами не тверды въ догматахъ в^ры Ма
гомета и къ тому же имъ недоставало того семитическаго 
энтуз1азма, коимъ были воодушевлены арабы, поднявшие впер
вые знамя пророка.

Ихъ владычество было военное и поддерживалось побе
дами; они были настолько сильны, что могли мешать и пред
отвращать релипознуго амальгамацш индусовъ, или развийе 
изъ трибъ над!и, но обратить ‘въ мусульманство всю Индш  
они не могли, ибо исламъ въ ихъ собственной средЬ не 
имйлъ политическаго преобладашя или- авторитета. Они ус
пели поддерживать въ продолжеши нйсколькихъ столййй 
абсолютизмъ, но самый тронъ не былъ вполнй наслйдствен- 
нымъ.

Такое правительство, поддерживаемое внутри и извн4 си
лою и победами, не могло им4ть духовнаго вл!яшя.

Вся истор1я Индш до временъ Ауран^еба состояла въ по- 
степенномъ раеширеши и укрЪшгенш мусульманской бласти; 
въ промежуткахъ происходили .возсташя индШскихъ ражей 
и му су льманскихъ правителей, интриги или заговоры приим- 
ператорскомъ дворг£. Иногда случалось, что индусу или му
сульманину удавалось создать независимое царство и удер
жаться въ немъ. Мноие изъ индШскихъ владЬнш оставались 
непокоренными. Вс4 эти движешя не касались сердцевины 
общества и возмущали только его -поверхность. Земледйлецъ 
отрывался отъ поля и становится солдатомъ, жнитвы унич
тожались и появлялись грабители, мЗшавние правильному 
развитш промышленности. Полицш не было и кулачное пра
во царило. Но и при всйхъ неурядицахъ жизнь текла по 
старому; общественный строй не изменялся.

Высшей славы мусульманское правлеше достигло во время



царствовашя Акбара (1556— 1605), потомка Тимура и Чин- 
гисъ-хана. Современные ему правоверные считали Акбара 
чуть-ли не за нечестивца. При немъ монгольскш - дворъ за
нимался религюзными 'и философскими вопросами. Духовные 
всЛхъ вЪръ, даже х р и ст н е  находили покровительство при 
двор'Ь: объясняли и защищали свои религш пёредъ лйцемъ 
Великаго Могола.

Акбаръ въ числе своихъ женъ им*лъ дочь Рижпутскаго 
царя и даже одну христанку; въ Фатехпуръ-Сикри около 
Агры до сихъ поръ указываюсь домъ последней, украшенный 
хриотанскими эмблемами.

При немъ правлеше получило окончательную- организа
цию во вс*хъ частяхъ. Администраторами избирались способ
нейшие люди: индусы и мусульмане безразлично. Податная 
система, / выработанная его министромъ финансовъ, до сйхъ 
поръ лежитъ въ основаши англШской податной системы.

Въ его царствоваше и въ царствоваше его наследниковъ 
/йЕахангира и ПГахъ-Жагана Жнд1я покрылась сетью боль- 
шихъ дорогъ. Эти тенистыя аллеи и общественная здашя до 
сихъ поръ составляют* красу Индш и вззбуждаютъ изумлё- 
ше путешественника.

Деваникхасъ1 въ Делги, волшебная прелесть Тажа въ 
Агре и вс* друпе архитектурные памятники двухъ монголь- 
скихъ столицъ— доныне поражаютъ своимъ велич1емъ и ве- 
ликолешемъ. Дочти одновременно съ монгольскою властью 
вознйкъ особый языкъ Индустани или Урду, до сихъ поръ 
удержавшийся въ Индш и завещанный мусульманами . совре- 
меннымъ влад*телямъ Индш. :

За царствовашемъ Акбара и его непосредственныхъ на
следниковъ наступили тяжшя времена безграничнаго фана
тизма: Ауранзебъ былъ неуклонный, неудержимый преследо
ватель всего индусскаго:'по всей северной Индш дрёвше
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храмы были грабимы и уничтожаемы. Но и ему не удалось 
подчинить Индш исламу.

Великий изузйръ, проведший долпе годы въ войнгЬ съ не
зависимыми царствами въ Декан£, умеръ въ 1707 г. и од
новременно съ этимъ остъ-индская компашя укрепилась въ 
форгЬ Вильямъ, въ нынешней КалькуттЬ.

При насл£дникахъ Ауранзеба (1707— 1761) власть мого- 
ловъ постепенно склонялась къ упадку.

Въ 1765 г. англичане получили право на диванъ или на 
финансовое управлеше Бенгал1ей, Бихаромъ, Ориссою; вмес
те съ этимъ въ Индш появляется новая болгЬе грозная для 
старыхъ порядковъ сила.

2 .

Въ одной изъ предъидущихъ главъ была приведена 
численность мусульманъ въ Индш; изъ этой цыфры ( 40.882,537) 
почти половина приходится на Бенгал1ю (19.553,831); зна
чительное количество мусульманъ находится также въ ПенжабгЬ 
(9.337,685) и въ сйверо-западныхъ провинщяхъ (4.189,348); 
почти половина населешя Ассама также исповедуете исламъ 
(1.104,601); въ Синдх4 они составляютъ 81,43 процента 
всего населешя, за то въ остальныхъ частяхъ Индш хотя также 
есть мусульмане, но они составляютъ тамъ ничтожный про
центъ; можно принять, какъ приблизительно точное, таковое 
распределеше индШскаго населешя по релипямъ: 14,20 му
сульманъ, 78,69 индусовъ, 7,10 другихъ религш.

Въ Бенгалш, въ центральныхъ и восточныхъ частяхъ 
этой провинцш, половина населешя исповедуете исламъ; въ 
нйкоторыхъ округахъ мусульмане даже составляютъ значи
тельное большинство населешя. Мусульмане въ Бенгалш 

! суть не только потомки прежнихъ завоевателей Индш, но 
главнымъ образомъ индусы низшихъ кастъ, обращенные въ



исламъ; они говорятъ особым» языкомъ, отличнымъ и отъ 
Урду и отъ Бенгали индусовъ и имгЬютъ оригинальную ли
тературу на этомъ языке. Въ северо-западныхъ провинщяхъ 
хотя мусульманъ свыше четырехъ миллшновъ, но они состав
ляютъ ничтожный процентъ всего населешя. Некоторые изъ 
мусульманъ Рохилкханда ироизводятъ себя отъ арабовъ, 
древнихъ завоевателей Нндш. Въ Синдхе и въ Пенжабе 
мусульманское населеше частью потомки различныхъ завое
вателей, частью также какъ и въ Бенгалш суть впвдйше 
туземцы, обращенные въ исламъ.

Более ста летъ истекло съ техъ поръ, какъ власть му
сульманская правительства въ Индш стала мало по жалу 
переходить въ руки хришань; весьма естественно, что вместе 
съ тЬмъ сощальное положеше исповедниковъ ислама въ 
Нндш значительно изменилось; говорятъ, что исламъ до на- 
шихъ дней все более и более распространяется въ Индш; 
факть этотъ неследуетъ объяснять особою живучестью рели- 
гш или теми обстоятельствами, въ силу которыхъ индусы 
обращались въ исламъ встарь, когда въ Индш неограни
ченно господствовали мусульмане и когда за обращешемъ въ 
веру пророка человеку открывалась перспектива жизнен- 
ныхъ уадгЬховъ.

Въ исламъ обращаются те, кому хиндуизмъ отвелъ пре- 
зренцое положеше въ своемъ общественномъ строе; обраща
ются представители низшихъ кастъ и отверженные члены 
хиндусскаго общества. Единственная выгода, извлекаемая 
новообращенным^ состоитъ въ томъ, что его общественное 

положеше изменяется: онъ становится членомъ общины не 
столь презренной, какъ та которую онъ оставилъ и кро
ме того приравнивается къ остальнымъ членамъ той же 
сбщпны. Другихъ выгодъ мусульманская община въ 
настоящее время не можетъ доставить новообращенному’
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ибо эта община при британскомъ правительстве утратила 
свое прежнее значеше. съедаема хроническимъ недугомъ 
глуха го неудовольствий противъ современнаго порядка вещей, 
подозреваема правительствомъ, и какъ бы находится не у 
дЬлъ. Мусульмане сознаютъ, что въ настояпцй моментъ у 
нихъ неотъемлемы предашя -о блестящемъ прошломъ, но 
пока иредъ ними не открывается блестящаго будущаго; му
сульманская аристократ лишилась вс£хъ тЬхъ средствъ, 
которыя доставляли ей въ старые годы богатство; при англи- 
чанахъ конечно не мыслимы грабежъ и насшае; въ старые 
года мусульмане были господами въ стране; мусульманину за- 
ручивппйся поддержкою сильных^ Mipa сего не редко без
наказанно грабилъ своего сосуда; высылалъ стаи вооружен- 
ныхъ слугъ на мирныя деревни, сбиралъ пошлину съ стран- 
ствующихъ торговцевъ, если могъ— не выплачивалъ поземель- 
наго сбора: обкладывалъ особымъ налогомъ сверпгеше инду- 
скихъ обрядовъ при свадьбахъ, родинахъ и другихъ житёй- 
скихъ случаяхъ, сбиралъ въ свою пользу акцизъ съ крЬп- 
кихъ напитковъ.

Сборъ имперскихъ налоговъ былъ монополий мусульман
ской аристократии. Полицейская власть была также въ ея 
рукахъ и составляла также источникъ доходовъ. Суды были 
исключительно въ рукахъ. мусульманъ. Зат-Ьмъ передъ ними 
же была военная карьера. .

Мусульмане были завоеватели и все управлеше было въ 
ихъ рукахъ. За сто съ неболыпимъ лЗ>тъ передъ каждымъ 
благорожденнымъ мусульманиномъ открывались три поприща: 
онъ могъ сделаться военнымъ или избрать деятельность 
сборщика податей, обильный источникъ богатства, могъ за- 
нятся судебнымъ д£ломъ также прибыльнымъ; кроме того 
для мусульманина были открыты еще друпе дороги,. напр., 
придворная служба. ' ’
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Вей эти поприща закрыты благорожденному мусульманину 
въ настоящее время. ИндШсшй туземецъ можетъ поступить 
въ британскую apMiio только солдатомъ; случаи повышешя 
на столько рйдки для него, что могутъ считаться исключи
тельными. Такимъ образомъ арм1я въ настоящее время не-- 
можетъ привлекать мусульманина-аристократа; военная дея
тельность не можетъ доставить ему ни славы, ни почестей, 
ни ^богатства; и всл4дств1е этого мусульманинъ - аристо
крата не идетъ служить въ британскую армно. При мусуль- 
манскихъ правителяхъ сборъ налоговъ былъ въ рукахъ му
сульманской аристократш. Завоеватели считали своимъ не 
только самый налогъ, но и въ сборй его видели источникъ 
дохода и потому признали должности сборщиковъ податей 
своею неотъемлемою моножшей; храбрые и не практичные, 
они презирали подробности д^ла, и всл£дств1е этого взяли 
индусовъ для непосредственныхъ сношешй съ землед£ль- 
цемъ; но высппя должности сборщиковъ оставались въ ру
кахъ мусульманъ; изъ индусовъ былъ образованъ персоналъ 
второстепенныхъ сборщиковъ; высппе же/чиновники, непо
средственно сносивпнеся съ центральною властью, были му
сульманами; посл^дше были лицами ответственными передъ 
высшимъ правительствомъ .за полный сборъ всего налога; 
налогъ, какъ уже выше было указано, собирался мечемъ; 
если за какой либо деревней оказывалась недоимка,-—въ нее 
высылался отрядъ разбойниковъ, которые грабили и жгли 
до т£хъ поръ, пока было что грабить у земледельца. Земле- 
дйлецъ и родной ему по происхождешю второстепенный 
сборщикъ налога постоянно пытались всего требуемаго не 
доплатить, часть утаить— каждый ззъ свою пользу. Высшш 
чиновникъ мусульманинъ старался напротивъ взять поболь
ше... Когда Остъ-Индская компашя сделалась диваномъ ве- 
ликаго Могола, т. е. главнымъ сборщикомъ поземельная и
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всякаго другого налога, въ начале мусульманская система 
сбора налога и мусульманская администращя были вполне 
удержаны. Мусульманше чиновники сохраняли свои долж
ности: преобразовашя и замкнете мусульманъ исполнителя
ми другихъ в'Ьроисповйдашй вводились англичанами весьма 
осторожно; но тк&ъ не менее реформы начались: сперва 
осторожно и даже робко англичане меняли старое на свое 
новое, затемъ они становились все смелее и смелее въ сво
ихъ преобразовашяхъ,. и наконецъ въ 1793 узаконеше лорда 
Корнваллиса (Permanent Settlement) нанесло окончательный 
уда^ь всей мусульманской системе налога. Законоположеше 
1793 игнорировало должность высшихъ мусульманскихъ чи- 
новниковъ, посредниковъ между правительствомъ и второсте- 
пеннымъ сборщикомъ податей, или земиндаромъ; на место 
этихъ посредниковъ съ ихъ войсками компашя назначила 
своихъ коллекторовъ съ немногочисленнымъ и невооружен- 
нымъ полицейскимъ штатомъ. Мусульманская аристократ1я> 
была устранена отъ прибыльной для нея должности; часть 
ея осталась заинтересованною въ д'кгЬ сбора поземельна!1 о 
налога, но уже— какъ земиндары.

О Permanent Settlement было говорено въ одной изъ предъ- 
идущихъ главъ; въ дополнешекъ сообщенному тамъ сл^дуетъ за
метить еще, что главнейшею целш этого меропр1ят!я было приз- 
наше поземельной собственности за земиндарами, т. е. за таки
ми лицами, которые при мусульманскихъ владетеляхъ зани
мали второстепенныя должности въ администрацш,— то были 
не более какъ местные агенты, собиравшие налогъ непосред
ственно съ земледельца. АнглШское законоположеше призна
вало и обращало внимаше только на три звена мусульман- 
CKQft системы: государство, земиндара и земледельца. Посред
ствующая звенья мало по малу были устранены. Законополо- 
жешемъ 1793 г. создавался классъ собственниковъ изъ сбор-
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щиковъ податей индусовъ и уничтожался классъ верховныхъ 
наблюдателей за этимъ сборомъ, существовавший при мусуль- 
манскомъ правлеши; последнихъ заменили коллекторы, чи
новники компаши. Мусульманская аристократа до сихъ поръ 
жалуется и унрекаетъ англичанъ въ томъ, что они не сдер
жали даннаго слова; велиюй Моголъ передалъ компаши ад
министрацию Бенгалш, но при этомъ подразумевалось само 
собою, что новые администраторы удержатъ старую систему; 
англичане-же, почувствовавъ себя достаточно усилившимися, 
разбили эту систему. Старая система, несомненно, была соз
дана для обогащешя немногихъ, притеснявшихъ большин
ство; англичане, уничтоживъ ее, были совершенно правы съ 
своей точки зрешя; они были правы также, устранивъ для 
самозащиты мусульманскую аристократш изъ армш; но ихъ 
точки зрешя непонимаетъ мусульманская аристократ, до 
сихъ поръ считающая англичанъ выскочками, зазнавшимися и 
непомнящими благодеянШ Великаго Могола.

До англичанъ все гражданское управлеше было въ рукахъ 
мусульманъ; въ настоящее время они какъ бы остались за 
штатомъ. Само собою разумеется, мусульманамъ это кажется 
очень обиднымъ, и они указываютъ на то, что эту власть4' у 
нихъ отобрали хитростью, изъ-подтишка. Некоторое время 
после того, какъ Бенгал1я была занята англичанами, граж
данское управлеше оставалось въ рукахъ мусульманъ. Изъ 
мусульманъ назначались сборщики налоговъ, или коллекторы; 
полищя была въ веденш Фауждаровъ и Гхатваловъ изъ му
сульманъ; уголовное судопроизводство было отдано въ веде
т е  Низама въ Муршидабаде. Тюрьмами управляли мусуль
мане. Кади заседали въ гражданскихъ судахъ, и даже тогда, 
когда стали изредка появляться судьи изъ англичанъ Стра
на управлялась мусульманскими законами; судопроизводство 
велось на персидскомъ языке, известномъ главнымъ образомъ



только мусульманамъ. II такой иорядокъ д£лъ продолжался 
въ первые пятьдесятъ лгЬтъ англшскаго управлешя. Во вто
рой половинЬ перваго стол^пя англо-индшскаго владычества^ 
мало по малу положете мусульманъ начинаетъ изменяться. 
Оставленъ былъ языкъ, чуждый для массы населешя и по-- 
нятный единственно бывшимъ мусульманскймъ властителямъ; 
разныя второстепенныя должности новые правители стали за
мещать индусами, муеульмане-же устранялись и въ конце 
концовъ мусульмане увидели себя совершенно вытесненными 
изъ управлешя страною; должности клерковъ, должности въ 
судахъ и въ полищи въ настоящее время замещаются ин
дусами, прошедшими черезъ англШсшя школы. Въ 1871 году 
статистика показываетъ таковое распределеше должностей по 
вероисповедашямъ: въ Бенгалш на 681 индуса,'занимающихъ 
различныя оффшцальныя должности, приходится только 92 
мусульманина. Въ главныхъ городахъ президентства есть-де
партаменты, где нЬтъ ни одного мусульманина,- занимающе
го хотя бы какую-нибудь самую низшую должность; во всехъ 
нрофешяхъ. напр, медицинской или юридической мусульма
не оказываются въ меньшинстве. .

. Мусульмане остались такимъ образомъ не у делъ и какъ 
бы за штатомъ главнымъ образомъ вследсгае того, что они 
не могутъ соперничать съ индусами, которые забиваютъихъ, 
не потому что даровитее ихъ, а въ силу своей переимчиво
сти, умешя принаравливаться къ обстоятельствамъ времени 
и извлекать изъ нихъ возможно большую для себя пользу. 
При господстве мусульманъ индусы помирились съ своей 
судьбою; то же самое повторилось и теперь при британской 
гегемоны; тогда успехъ въ жизни зависелъ отъ усвоешя себе 
мусульманской цивилизацш и знашя персидскаго языка; ин
дусы выучивались персидскому языку также точно, какъ. въ 
настоящее время они выучиваются англшскому: Они тогда



и теперь пошли охотно mi сделку и выиграли, обезпечивъ 
за собою житейекй усп£хъ, хотя и не особенно значитель
ный. Мусульманъ англичане въ начале своей индшской ис
торш застали въ другомъ положенш: они были не только по
литическою, но и умственною силою въ то время; сознавая 
это, бывшее господствовавшее населеше не'приняло англш- 
ской системы воспиташя; оно отказалось отъ воспиташя, ко
торое не давало ему преимущеетвъ надъ презренными съ 
его точки зрешя рабами и идолопоклонниками. Мусульмане 
не хотели учиться у идолослужителей, да еще на языке не
верны хъ. Съ течешемъ времени часть, хотя далеко не зна
чительная, вынуждена была помириться съ совершившимся 
фактомъ и стала понемногу пользоваться благодеяшями анг- 
лшскихъ школъ; но-значительное большинство все еще дер
жится въ стороне отъ англйскаго воспиташя и разобщило 
себя окончательно съ индусскимъ населешемъ, отъ котораго 
оно отличается въ настоящее время одеждою, способомъ при- 
ветств!я и другими внешними признаками.

Мусульмане не идутъ въ правительственный школы, напр, 
въ Бенгалш, всл Здате трехъ главныхъ причинъ:- они ука- 
зываютъ съ неудовольств1емъ на то, что преподаваше въ 
школахъ ведется на бенгальскомъ языке, который они пре- 
зираютъ; не менее того они презираютъ и ненавидятъ учи
теля бенгальца, который изъясняется на урду, какъ на язы
ке усвоенномъ, а не родномъ. Въ этихъ школахъ, говорятъ 
они далее, мусульмански мальчикъ не можетъ научиться ни 
языку, ни всему тому, что необходимо для мусульманина, 
какъ для релипозныхъ целей, такъ и для того, чтобы му
сульманское общество считало его за человека образованна- 
го; всякШ образованный мусульманинъ долженъ знать по-пер-. 
сидски, но персйдсмй языкъ не преподается въ правитель- 
ственныхъ школахъ. Всяюй мусульманинъ долженъ читать
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свои молитвы или по-персидски, или по-арабски; но въ тйхъ 
же школахъ этому не учатъ. Правительственный школы, рок- 
щетъ мусульманину совершенно игнорируютъ релииозное 
воспитате мусульманскаго юношества; индусское юношество 
точно также не получаетъ релииознаго воспиташя въ шко
лахъ: но этотъ пробелъ не можетъ быть чувствителенъ для 
индусовъ въ такой же степени, какъ для мусульманъ; инду
сы имЬютъ многочисленную касту, на попеченш которой на
ходится релииозное воспитате народа. Такой касты мусуль
мане не имеютъ.

Такимъ образомъ школы, не удовлетворяя потребностямъ 
мусульманъ, до сихъ поръ весьма мало посещаются ими \ 
они имеютъ полное основаше жаловаться на то, что англш- 
ское правительство обираетъ съ нихъ деньги для школъ 
враждебныхъ имъ идолопоклонниковъ; наши деньги, твер- 
дятъ они часто, завещанная на доброе дело, на релииозное 
воспитате мусульманъ, присваиваются неверными и употреб
ляются для целей враждебныхъ исламу; при этомъ указы
вается на англгйскую колледжъ въ Хугли, содержащуюся на 
деньги, завещанныя однимъ мусульманиномъ.

Но мусульмане жалуются не только на то, что ихъ день
ги идутъ на школы, которыми они не могутъ и не хотятъ 
пользоваться; они ропщутъ еще на большее зло, содеянное 
имъ англШскимъ правительствомъ; они говорятъ, что у нихъ 
отнята всякая возможность воспитывать юношество въ духе 
ихъ религш. '

Съ незапамятныхъ временъ въ Индш туземные правите
ли имели обычай дарить земли храмамъ, монастырямъ или 
отказывать ихъ на воспитате юношества. Съ этихъ земель 
не собирался въ казну налогъ, и оне до сихъ поръ известны 
въ Индш подъ назватемъ „лакхиражъа.

Въ перюдъ упадка Монгольской имперш, при ослаблети
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центральной власти, правомъ изъятая земель шъ общей по
винности стали пользоваться также губернаторы отдаленныхъ 
провинщй и даже подчиненные посл’Ьднимъ начальники от- 
дйльныхъ областей: поземельный налогъ былъ на откуп£, и 
губернаторъ, получивъ полное количество налога, причитав
шееся съ отдйльнаго округа, мало заботился о томъ, какъ 
этого достигалъ подчиненный ему начальникъ того округа, 
была ли тамъ обложена налогомъ вся земля, или же часть ея 
была отчуждена въ пользу какого нибудь храма или мечети: 
такимъ образомъ случалось весьма часто, что суровый сбор-' 
щикъ податей замаливалъ передъ смертью гр^хи тгЬмъ, что от- 
казывалъ часть подведомственной ему земли въ пользу храма или 
мечети. Кром£ того при прежнихъ правительствахъ, предше- 
ствовавшихъ англШскому, часть поземельнаго дохода нередко 
отчуждалась правительствомъ въ пользу какого-нибудь лица, 
оказавшаго услуги государству или прюбр£тшаго милость и 
благоволите верховнаго правителя.

Земли отчуждались правительствомъ на различныхъ ус- 
лов!яхъ: иногда они отдавались только въ пожизненное поль- 
зоваше, или-же дарственная делалась на в£чныя времена съ 
правомъ передавать землю по наследству. Когда Бенгал1я 
перешла въ вйд'Ьше англичанъ, оказалось, что одна четвер
тая земель всей провинцш была отчуждена такимъ образомъ 
отъ государства. Ни В. Гастингсъ, ни лордъ Корнваллисъ не 
решались на конфискащю отчужденнаго добра. Англичане 
признали законность такого рода землевлад£тя, и въ Бен
галш въ 1793 г., въ перюдъ знаменитаго узаконешя или 
Mogna Charta земиндаровъ, земли „ лакхиражъ “ остава
лись не тронутыми. Такъ продолжалось нисколько л£тъ. 
Въ начал-Ь настоящаго столйтая англШское правительство 
вдругъ почувствовало, что оно терпитъ отъ земель лакхи
ражъ значительный ущербъ въ своихъ доходахъ. Столько до-
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бра отчуждено и— для какой же цели? Массы лгЬнтяевъ и не- 
годяевъ ведутъ праздную жизнь, полную довольства на счетъ 
государства, пользуются привилепями въ ущербъ правитель
ству и народу. Правительство признало это за скандаль, 
за оскорбление общественной нравственности; некоторые изъ 
чиновниковъ, проникнувшись уб'Ьждешемъ правительства, 
стали даже проводить параллель -между Бенгал1ей и до
революционной Франщей; вследств1е вс4хъ таковыхъ сооб- 
соображешй вопросъ о конфискацш земель лакхиражъ былъ 
поднять уже въ 1828 году. Отъ владетелей земель лакхи
ражъ потребованы были документы, въ силу которыхъ они 
владели этими землями. Требоваше правительства было ко
нечно совершенно законно, и во всякой другой стране,, но не 
въ Индш, большинство владетелей могло бы удовлетворить 
ему безъ всякихъ затруднешй. Въ Индш, тамъ, . где домы 
такъ часто горятъ и разваливаются, где климатъ сырь, где 
массы бйлыхъ муравьевъ и всякихъ другихъ насгЬкомыхъ 
такъ много истребляютъ всякихъ • рукописей, для большин
ства владетелей было совершенн-о невозможно отыскать ста
ринные документы. После столькихъ летъ спокойнаго поль- 
зовашя отъ нихъ потребовали доказательствъ законности этого 
лользовашя. Началось разследоваше; съ одной стороны отби
рались земли и сотни семей ввергались въ нищету; съ дру
гой стороны, мнопе изъ владетелей, въ продолженш .долгаго 
времени совершенно законно. пользовавшиеся землями лакхи
ражъ, но утративъ настоящая старинныя, дарственны#, при
бегали къ обману и подделке. Подделка, обманы, произво
дившееся очень неумело, скоро открывались; Правительство 
ни того, ни другого не могло оставить безнаказаннымъ, и же
стоко преследовало. '

Это MeponpiflTie ашшйскаго правительства доставило ему 
лишнихъ триста тысячъ фунтовъ стерлинговъ въ годъ; но
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приращеше дохода было куплено дорогою ценою. Ни для 
кого не тайна въ настоящее время, что конфискащя земель 
была мерою очень не политичною; противъ нея были раз
дражены одинаково индусы и мусульмане, владетели земель 
лакхиражъ и люди не собственники, но религюзные; ибо земли 
отбирались одинаково отъ частныхъ лицъ, богатыхъ и старин- 
ныхъ фамилШ, и отъ храмовъ, мечетей и т. д. Въ Бенгалш боль
шинство пострадавшихъ отъ этой мйрьг семей было мусуль
манскихъ: и тамъ же большая часть земель лакхиражъ при
надлежала или мечетямъ и была отдана въ пользу воспита
шя мусульманская юношества. Понятно, почему еще теперь 
мусульмане жалуются, что англичане ихъ обобрали. Та же 
м^ра была распространена й на друия части Индш, где  
пострадали собственники другихъ релипй. Но всего более 
пострадали отъ этой м£ры мусульмансшя аристократичесшя 
семьи и мусульманское воспиташе.

Жалобамъ мусульманъ въ Индш нетъ конца; лишенные 
возможности занимать то же общественное положеше, какъ въ 
старь, они говорятъ теперь, что англичане притесняютъ ихъ 
въ отправленш релипозныхъ обязанностей: правительство въ 
1863 г. отказалось назначать кади и предоставило самому 
мусульманскому обществу выбирать изъ своей среды это полу- 
духовное, полусветское должностное лицо: мусульманское же 
общество считаетъ такое избраше незаконнымъ; кади, по по- 
нятаямъ индшскихъ мусульманъ, долженъ быть назначаемъ 
правительствомъ, и только до тЗжь поръ, пока правительство 
назначаете кади, Ивдоя не перестаетъ быть „страною ислама44, 
„въ противномъ случай по толковашю мусульманскихъ закон- 
никовъ она становится „страною враждебною44.

Англичане, въ конце прошлаго столейя занявъ Бенга
лш, признали кади въ должности судьи; ряХомъ правитель- 
ственныхъ распоряженш определялись его обязанности: со-
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временное распоряжеше ангдшскаго правительства, по соб
ственному сознанш англичане, явилось всл4дств1е недо- 
разумйшя, но т£ме не мен4е оно оскорбляетъ релииозное 
чувство мусульмане,'которые ропщуте еще, что. правитель
ство игнорируете йхъ праздники; признавъ табельными днями, 
пятьдесятъ два индусекихе празднества, оно даровало мусуль- 
манамъ не бол^е одиннадцати табельныхе дней.

И таке мусульмане имЬютъ ц'Ьлый ряде болЬе или менЬе 
юсновательныхъ причине жаловатся на современные порядки. 
Но это недовольство, поставляя мусульманское населеше ве 
бол'Ье или мен4е враждебное отношеюе ке правителямъ 
Индш, не сближаете ихе се другими соотечественниками; 
разбирая причины мусульманскаго недоволвства, легко убе
дится,.что интересы мусульмане и индусове ^разобщены; ка- 
тое Д'Ьло индусу до жалобе родовитаго мусульманина? ОнЬ не 
трогаюте индуса, ибо не понятны ему; индусе не можете со
чувствовать мусульманину: все святое% и .чтимое одниме 
оскорбляете релипозное чувство другого; они, йивя ве одной 
и той части Индш, говоряте различными нарЗгаями, пишуте 
различными азбуками, держатся различныхе обычаеве; оде
ваются не одинаково, неД дяте друге се другоме; за осквер- 
неше, за грЬхе почтете индусе принять йоду' или 'Ьду изе 
руке мусульманина.

При такихе уелов!яхе возможна ли общность интересове? 
И вся современная истор!я Индш показываете, что ея н£те. 
Вахабиты возмущались противе- англичане, но они же пред
варительно резались се Сикхами, и конечно это движете 
ненавистно индусаме ве такой же степени, каке и англи- 
чанаме.

Начало всЬхе распрей между индусами и мусульманами 
корёнится ве ихе релипозныхе учешяхе; празднества, вс£ 
мелшя подробности культа однихе оскорбительны для дру-
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гихъ. Въ глазахъ индуса корова „священное существо^: въ 
БенаресЬ есть громадный храмъ, посвященный коров^, му- 
сульманинъ же р'Ьжетъ корову, и какъ истый иконоборецъ 
старается свершитъ это греховное по понятсямъ индуеа д£ло 
публично, на улид'Ь, передъ глазами т£хъ, кто обожаетъ свя
щенное существо. Индусъ, видя это святотатство и не находя 
защиты и покровительства у „любителя бифштекса", скор- 
битъ въ душ£ и исполняется глубокою ненавистью къ му
сульманину. Англичане стараются быть при этомъ безпри- 
страстными; но до т£хъ поръ, пока распря не перешла въ 
открытый и шумный безпорядокъ,— ихъ симпатш, конечно, на 
сторон^ мусульманъ. Скорбь и жалобы индуса имъ не могутъ 
быть понятны, и какъ на все непонятное, чуждое и далекое? 
такъ и на это у англичанина одинъ ответь: but how stupid!! 
или What a nonsense!!

Тайная и глухая, ненависть, разобщающая индуса и му
сульманина, весьма часто ггереходитъ въ открытую вражду и 
сопровождается шумными волнешями. Такъ бывало въ старь 
и такъ повторяется до нашихъ дней.

Разсказы объ этихъ столкновешяхъ ярко характеризуют 
отношешя двухъ враждебныхъ общинъ, ихъ фанатизмъ и 
общее м!росозердаше.— Въ начал^ настоящаго столЗшя (1809) 
въ Бенарес^, въ квартал^, заселенномъ ткачами, жили два 
брата Достъ-Махамедъ и Фатехъ-Махамедъ; они пользовались 
неограниченнымъ авторитетомъ въ сред'Ь своей .касты, вс^ 
д4ла касты подлежали ихъ вйд'Ьшю. ■ Всякое собраше созы
валось отъ ихъ имени, и они председательствовали на вс'Ьхъ 
сов'Ьщашяхъ. '

Въ томъ же квартал^ среди населешя, главнымъ образомъ 
мусульманскаго, жило разсЬянно нисколько индусовъ. Случи
лось, что одинъ изъ тамошнихъ индусовъ по имени Мадху- 
Рай заболЪлъ. Во время болезни Мадху-Раю было видЬте:
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боги объявили ем\, что онъ одержимъ демономъ (бхутомъ). 
Мадху-Рай далъ обйщаше, что если демонъ оставитъ его, то 
онъ выстроитъ новый каменный храмъ Хануману, или богу 
обезьяне, на томъ самомъ месте подъ древомъ Пипалъ, у 
святого храма Висвесваръ, где до того богъ им£лъ только 
маленькую глиняную часовеньку. Мадху-Рай выздоров4лъ и 
во исполнешя своего обещашя принялся собирать камни и 
другой строительный матерьялъ у сказаннаго места.

Место это было спорнымъ между мусульманами и инду
сами; оно находилось между мечетью Ауранзеба и святымъ 
храмомъ Висвесваръ и могло одинаково принадлежать той и 
другой святын4. Мусульмане, увид^въ, что Мадху-Рай соби- 
раетъ строительный матерьялъ у ненавистной имъ часовни* 
старались отклонить его отъ благочестиваго дела и говорили 
ему, что они не допустятъ сооружешя новаго храма на этомъ 
M icrfc; Мадху-Рай прюстановилъ свое дело; но упорно стоялъ 
на своемъ, и грозился воздвигнуть новый храмъ. Для обсуж- 
дешя положешя д'Ьлъ Достъ-Мохамедъ собралъ веЪхъ тка
чей на совать въ Пмамбара или мечеть Ауранзеба; все 
мусульмане явились на призывъ, они наполнили весь дворъ 
мечети, спорное место и даже забрались туда, где были 
исключительно индусюя святыни. По свершенш молешя стали 
разсуждать о д4лЬ; неизвестно, что говорилось при этомъг 
какъ Достъ-Мохамедъ представилъ дело толпе;— по собствец- 
ному ли побужденш, или подстрекаемая вожаками, толпа дви
нулась на индуссшя святыни и осквернила ихъ: деревья вы
рывались съ корнями, надъ идолами безобразничали, били ихъ 
башмаками и всячески йеистовствовали.

Свидетелями вс£хъ безобразш и неистовствъ мусульманъ 
были три индуса: Мадху-Рай и двое факировъ. Въ ужасе 
они бежали оттуда,— и весть о святотатстве мигомъ обошла 
весь городъ. На другой день, на разсвете, массы индусовъ,.
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вооруженныхъ ражпутовъ, собрались у храма Висвесваръ и 
не долго думая, отплатили мусульманамъ осквернешемъ ихъ 
мечети. Когда мусульмане узнали объ этомъ, они порушили 
отмстить индусамъ раззорешемъ храма Висвесваръ, и дей
ствительно толпа правоверныхъ съ воплями— Хассанъ! Хус
сейне! двинулась по этому направлению. На встречу имъ со 
всехъ концовъ Бенареса стали сбегаться ражпуты, воору
женные съ ногъ до головы, а за ними брахманы— съ молит
венными обращешями къ „Господу всехъ“ и съ воплями 
отчаяшя; у святыни обе толпы встретились, и произошло ве
ликое H3oieme. Обе стороны дрались отчаянно, но мусуль
мане должны были уступить численности и отступили. От
ступая, они задумали нанести новое, еще более тяжкое 
оскорблеше релипозному чувству свойхъ противниковъ: они 
отправились къ другой святыне индусовъ, и тамъ передъ 
святою колонною бога Сивы зарезали корову, окропили ея 
кровью все места кругомъ, обмазали ею же святую колону, 
а самое тело бросили въ находящейся по соседству священ
ный прудъ; самая колонна была повержена и разбита въ 
куски.

Когда объ всемъ этомъ узнали индусы,— они были оше
ломлены, и не смели двинуться къ оскверненному месту. 
Городъ не спалъ всю ночь, во всю ночь раздавался звонъ 
кблоколовъ во всехъ храмахъ; по базару была такая же бе
готня и суетня, какъ днемъ. Все дома были освещены, никто 
изъ индусовъ не смыкалъ глазъ, а по домамъ главнейш ие вожа- 
ковъ изъ ражпутовъ обсуждался образъ действий на следующш 
день. На другой день индусы надумавшись, выступили р е
шительно съ темъ, чтобы нанести мусульманамъ окончатель
ный ударъ, они сожгли Имамъ-бара, окропили все это место 
свиною кровью и произвели изб1еше мусульманъ. Всякй  
мусульманинъ, старецъ или младенецъ, попадавшийся на глаза,



— 182 —

избивался беспощадно. Волнешя и безпорядки продолжались 
еще нисколько дней. Потребовалось вмешательство воору
женной силы для укрощешя враждующихъ сторонъ.

Подобныя волнешя, быть можетъ не въ такихъ же раз- 
м^рахъ, повторяются до нашихъ дней. Въ половине семи
десятая года во многихъ городахъ и местечкахъ Пенжаба 
произошло изб1ете многихъ мясниковъ мусульманъ. След- 
cTBie показало, что преступление было совершено последова
телями новой сикхской секты, основанной некшмъ Рамъ- 
Сикхомъ - Кука. Секта эта особенно чтить корову. УбШцы 
были найдены и казнены. Но Куки не успокоились после 
того; въ январе 1872 г. вся секта открыто возмутилась про- 
тивъ англШскаго правительства. Возсташе было усмирено 
очень скоро, хотя съ помощью военной силы. Въ 1871 году 
въ Амритсаре произошло новое волнеше: какой-то мясникъ 
мусульманину желая насолить индусамъ, бросилъ въ прудъ 
последнихъ коровью кость. Индусы взволновались и не только 
въ Амритсаре, но и по другимъ местамъ Пенжаба дело 
дошло до стычекъ и пролитая крови. Въ некоторыхъ тузем- 
ныхъ газетахъ въ то время отъ англШскаго правительства 
требовалось запрещеше убивать коровъ.

Въ начале 1874 года въ Бомбее, среди белаго дня, про
изошло волнеше мусульманъ, поразившее многихъ своею не
ожиданностью. Какой-то Парсъ напечаталъ гузератскш пере- 
водъ книги В. Ирвинга „Жизнь Магометак; мусульмане сочли 
себя оскорбленными: они считали эту книгу пасквилью, и 
все мусульмане понимавшие по-гузератски, и не понимавшие, 
поднялись какъ одинъ человекъ, къ фанатикамъ пристало 
несколько арабовъ съ судовъ, бывшихъ тогда у Бомбея. 
13-го февраля того же года, толпа мусульманъ произвела 
нападете на дома парсовъ; дома разрушались, имущество 
расхищалось, владетели избивались, и такъ продолжалось
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нисколько часовъ среди б£лаго дня, въ многолюдномъ городе; 
только вмешательство вооруженной силы усмирило и разо
гнало бунтовщиковъ.

Таковые факты очень хорошо обрисовываютъ отношеше 
индусовъ къ мусульманамъ. Нетъ сомнешя, что вражда эта 
вместе съ распространетемъ образовашя должна сама собою 
или прекратиться, или принять менее острый характеръ. Но 
пока мусульманская община всего менее поддается вл1яшю 
Запада и сторонится отъ англШскихъ школъ.



VIII.

Молодая Инд'т и Брахмаисты.

1.
Англичане овладйвъ Ищцею, задумали переустроить ин- 

дШское общество по своему образцу: они захотели извне 
внести въ это общество и быстро создать для него все то, 
что англШское общество само создавало въ продолжены сто- 
лйтШ. Англичане въ Индш взяли въ свое ведЬ те и на свое 
попечете' военную защиту, гражданское и уголовное судо
производство. По инищативе правительства страна покры
лась железными дорогами, проведены были каналы, дороги, 
все общественныя предпр1ят, начиная отъ постройки обще- 
ственныхъ здашй и кончая осушкою болотъ около деревень, 
воспиташе народа, больницы, тюрьмы, —  все въ Индш нахо
дится подъ покровительствомъ правительства. Всякое науч
ное и промышленное розыскате предпринимается правитель
ством^ и оно же руководите mrbjJoHO приняло на себя обя
занность отыскивать меры для прекращешя зла отъ перюдиче- 
ски повторяющагося голода. Безъ содействхя и надзора пра
вительства ни одно изъ муниципальныхъ учреждешй Индш 
не проживаетъ и одного дня. Учреждешя эти были заве-
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дены англичанами и ими же съ великою заботливостью под
держиваются. Правительство не только въ теорш, но на са- 
момъ деле владЬетъ всею землею въ Индш и постоянно вме
шивается въ дела своихъ арендаторовъ; такое широкое вме
шательство правительства въ частныя дела, какое действи
тельно существуете въ Индш, на родине англичанъ было бы 
вполне немыслимо. Во главе общества туземнаго и англш- 
скаго стоятъ выспия оффшцальныя лица. Все не оффшцаль- 
ные англичане къ какому бы они не принадлежали обще
ственному классу, какъ представители господствующей расы, 
самими туземцами, быть можетъ, и не совсемъ добровольно, 
почитаются за привелигированное сош ш е, за „господъ“— са- 
хабъ-локъ, за лицъ авторитетныхъ. Несомненно, что значи
т е  и вл1яте англичанъ въ Индш громадно: они явились 
действовать среди народа, который весьма немнопе изъ нихъ 
до сихъ поръ понимаютъ, и еще меньшее число любитъ; боль
шинство ненавидитъ ту среду, куда оно призвано действо
вать и преобразовать которую оно захотело, принявъ на себя 
обязательство не оскорблять туземной религш и невмеши- 
ваться въ туземные обычаи. Насколько это обязательство 
исполнено англичанами, отчасти можно было усмотреть изъ 
некоторыхъ фактовъ, сообщенныхъ на предъидущихъ страни- 
цахъ.
^  Но съ какимъ бы предубеждеваемъ не посмотрелъ на 
англшское владычество въ Индш постороншй наблюдатель, 
со стороны, онъ долженъ однакоже признать^ подъ владыче- 
ствомъ англичанъ страна наслаждается миромъ и порядкомъ, 
чего она не знала въ продолжеши многихъ столетй до нихъ. 
Онъ долженъ признать кроме того, что общественная орга- 
низащя, созданная и поддерживаемая англичанами, принесен
ная имъ цивилизащя ни где не пустила глубокихъ корней 
въ индшскомъ обществе; ибо конечно нельзя назвать то об
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щество вполне цивилизованным^ где грубое cyeBipie и об
щественная неправда въ виде кастъ вполне господствуют^ 
Въ Индш, действительно, есть слой общества или вернее 
незначительное меньшинство образованныхъ, неспособныхъ 
взволноваться изъ-за осквернешя священнаго пруда коровьею 
костью или не усматривающихъ въ разврйтномъ учителе ин- 
карнацш бога; но это меньшинство, искусственно созданное 
англичанами, пока еще не сильно ни численностью, ни ум
ственною производительностью и не вл!ятельно.

Масса народа, не смотря на все усюпя западныхъ циви- 
лизаторовъ, осталась въ Индш такою же, какою она была до 
и&ъ пришеств!я, а потому англичане вправе утверждать, что 
какъ скоро они оставятъ въ настояпцй моментъ Ивдю, бри- 
TaHCKie порядки погибнуть,— и страна опять впадетъ въ ту 
же анархш, въ какой застали ее европейцы въ XVIII с т .~

Какъ ни незначительно въ настоящее время образован
ное меньшинство въ Индш, но самый фактъ его существо
вала несомнененъ, и несомненно также, что' это мень- 
шиство, благодаря англшекому правительству, съ каждымъ 
годомъ увеличивается; англйсше порядки вообще и англш- 
сшя школы въ частности все более и более изменяютъ те 
услов!я, среди которыхъ фанатизмъ и идолопоклонство рас- 
тутъ и развиваются.

Мало по малу и въ Индш старая вера какъ бы стала 
таять на нашихъ глазахъ; подгниваютъ корни этого непро- 
ходимаго леса.

Все то, что было порождено невежествомъ и косностью 
до англйскаго владычества, поддерживалось политическими 
смутами и происходившею отсюда общею неуверенностью и 
небезопасностью. Но вотъ закончился воинственный першдъ 
англШскаго владычества, продолжавшийся съ 1846 по 1856 г.

Въ продолженш двенадцати летъ англичане успели раз-
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сйять две армш, разрушить два ново-нарождавшихся цар
ства.

Они смирили .суеверное бешенство индусовъ и безпово- 
ротный энтуз!азмъ мусульманъ.

На тйхъ и другихъ они наложили свое ярмо, разоружили 
Индш. Воинственный первдъ закончился, и началось царство 
закона и своего рода преуспеяшя. Они даровали туземцамъ 
личную безопасность^ Заведя школы и стараясь о распростра- 
неши образовашя, англичане принесли въ Индою высппе дары 
цивилизащи: научный методъ и критическй духъ; они от
крыли врата, въ которыя хлынули потоки западнаго знашя.

Столкновеше съ Европою должно было сказаться на раз- 
витш такого даровитаго и умнаго племени, какъ индусы. 
Толчекъ быль данъ и-—движеше началось.

Духъ безпокойства сказывается и среди мусульманъ, и 
среди индусовъ. Старые боги и старыя вйровашя не исчезли 
еще и попрежнему дороги массамъ; но передъ в&яшемъ но- 
ваго времени трепещутъ уже косность и невежество.

А между т^мъ юная Ищця, й в д я  прошедшая черезъ 
аншйсюя школы, хотя и медленно, но постоянно численно 
увеличивается и вместе съ темь духъ отрицашя все более 
и более развивается и распространяется.

Какъ ни слабо это настроеше, какъ ни мало оно распро
странено въ настоящее время, никто не сумеетъ предсказать, 
какой интенсивности оно достигнетъ съ течешемъ врёмени, 
если англйсюе порядки будутъ продолжаться въ И ндш ..

И въ этомъ заключается особенный интересъ современной 
Индш и быть можетъ опасность положешя англичанъ въ 
Индш.

Туземцы, по крайней мере въ меньшинстве, утратили 
гармошю между темъ, что они знаютъ и во что верятъ.

Отсюда— появлеше множества попитокъ возстановить утра
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ченное, возникновеше множества сектъ, стремлеше образовать 
веру более возвышенную, появлете такого отвлеченнаго, по 
форме не нащональнаго учешя, какъ Брахма-самаонъ. Вместе 
съ темъ, правда, пока еще глухо и неясно, туземцы начи
наюсь заявлять свои права на самоуправление. Лучппе изъ 
нихъ задумываются о благосостоянш „Индш в о о б щ е а  не 
отдельной касты или отдельной релипозной общины. И эти 
стремлешя и высошя думы въ Индш |существуютъ бокъ о 
бокъ съ теми странными явлешями первобытнаго и суевер- 
наго общества, упоминать о которыхъ мне приходилось такъ 
часто на предъидущихъ страницахъ.

Есть некоторая аналопя между святыми градами Индш 
и современннмъ индШскимъ обществомъ.

Столейя блуждали индйцы по духовной пустыне; вся 
ихъ ncTopifl прошла въ исканш релипозной истины, въ по- 
стоянныхъ стремлешяхъ и уж ияхъ выработать высппй идеалъ, 
въ непрестанныхъ попыткахъ подняться къ чему-то более 
выспреннему, и въ конце концовъ они не сумели придать 
своей религш католическаго характера, не сумели создать 
скинш, куда бы сходились все индйсюя расы и трибы.

До сихъ поръ страна покрыта множествомъ храмовъ, ча- 
совень, монастырей, различными местами молитвъ и жертво- 
приношешй.

Среди всехъ этихъ здашй наблюдатель совершенно те
ряется: онъ не находить ни единства плана, ни прогресса 
въ релипозномъ сознаши; присматриваясь къ народнымъ ве- 
ровашямъ и релипознымъ церемошямъ, онъ выносить впе- 
чатл4юе какой-то мозаики старыхъ и новыхъ суеверШ.

Этотъ обпцй характеръ народной религш сказался и въ 
большинстве индйскихъ храмовъ. Мноие изъ нихъ выстроены 
на месте старыхъ здашй и изъ ихъ остатковъ. Резные ко
лонны съ эмблемами одного бога вставлены въ храмы другого;
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фалличесше символы разставлены по тЬмъ же нишамъ, гд& 
некогда стояли статуи Будды. Мусульманеше купола по
коятся на колоннахъ индшскаго стиля, награбленныхъ изъ 
храмовъ индйскихъ боговъ. TaKie храмы мы видели во 
множеств^ въ Бихар£, и таковъ весь Бенаресъ, „святой го
родъ “ для множества индусовъ, съ незапамятныхъ временъ 
ихъ 1ерусалимъ.

Бенаресъ— городъ древшй, городъ святой, выстроенъ амфи- 
театромъ на берегу р^ки; изъ конца въ конецъ, на протя- 
жеши бол4е четырёхъ миль, надъ спусками (гхатъ) къ свя
той р4к4 тянется вереница храмовъ, многоэтажныхъ двор- 
цовъ, надъ ними выше опять храмы и высоте дома среди 
вйчно зеленыхъ деревъ. Pfoca во всякое время дня усыпана 
лодками, а по гхатамъ толпы разнообразныхъ странниковъ, 
богомольцевъ торгашей, лодочниковъ. Здйсь у этихъ святынь 
процвйтаютъ торговля, релипя и удовольств1я. По узкимъ 
улицамъ старого города толпы народа съ цветами въ рукахъ 
стремятся къ алтарямъ и святымъ источниками Дигая изу
веры стоятъ или сидятъ на перекресткахъ, не изменяя въ 
продолжеши ц^лыхъ годовъ разъ принятаго положешя. Всюду 
толпы нищихъ, шутки и см-Ьхъ у алтарей и святыхъ ключей.. 
Это городъ— тысячал^пями считающш свою исторш, городъ 
леиона боговъ, гдЬ чтутъ корову и обезьяну, куда умирать 
стремится всякш индусъ, —  на самомъ д4л£ представляетъ 
весьма мало древняго, и все древнее является среди новой 
оригинальной обстановки; онъ весь напоминаетъ т£ индойсте 
храмы, о которыхъ сейчасъ было говорено. Снуя по городу, 
любопытный антикваргй, действительно, можетъ отыскать ни
сколько высоко изящныхъ колоннъ и карнизовъ въ подновлен- 
ныхъ храмахъ, напр, у Висвесвара, обломки будшскихъ ста
туй и святынь -въ мусульманскихъ мечетяхъ и новобрахма- 
ническихь храмахъ, но пусть тотъ же антикварш броситъ



— 190 —

взгляде на грандтзный рядъ дворцовъ и храмовъ по набе
режной Ганга,— зд^сь все ново, ибо все древнее погибло еще 
во времена Ауранзеба, и высоте минареты его мечети, не
вольно бросаюшдеся въ глаза, какъ бы говорятъ о новомъ 
перюд'Ь въ исторш Индш.

Рядомъ съ этимъ идолопоклонствомъ, въ БенаресЬ есть 
свободная пресса, „Government c o l l e g e есть туземцы, за
читывающееся англШскими книгами и газетами, умеренно- 
либерально, но иногда умно и съ толкомъ критикующее сво- 
ихъ правителей. Поговорите съ любымъ изъ нихъ, и онъ 
вамъ екажетъ, что одного образоватя имъ (туземцамь) мало, 
что они жаждутъ еще большаго отъ правительства, именно 
самоуправлетя. Они ищутъ знашя, не изъ одной отвлечен
ной любви къ нему; имъ нужна осязательная награда за ихъ 
трудъ, т. е. учасие въ управленш страною.

Толчекъ, данный Индш изъ Европы, произвелъ тамъ стран- 
ныя явлетя. И вдя стремительно развивается; едва ли въ 
жизни другой какой страны бывалъ такой быстрый переходъ 
изъ одного фазиса р а зв и т  въ другой.

^  Англичане настроили въ Индш желйзныхъ дорогъ прежде, 
нежели сами индШцы додумались до сознащя пользы и не
обходимости шоссейныхъ. Такой же прыжокь они заставили 
индшца сделать въ его умственномъ развитш, подъ вляшемъ 
ихъ школъ, отъ пуранъ и тантръ онъ перешелъ прямо къ 
Дарвину и Бёклю.

2 .

Новое индШское релипозное движете и умственное- со- 
стояше индйской молодежи есть невольное создаше англи- 
чанъ, ихъ законоположешй и системы воспиташя, револю- 
цюнно д-Ьйствующихъ на индШское общество.

Съ 1854 въ основаши народнаго просв4щешя принята 
новая система, которой правители Индш держатся по cie
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время; они пресл£дуютъ двоякую цель: массамъ народа до
ставить начальное образован!е и высшее достаточнымъ .лас- 
сомъ. Европейское знаше распространяется на языкахъ, до- 
ступныхъ большинству народа; и хотя изучеше ашипйскаго 
языка всячески поощряется, но вместе съ т^мъ обращено 
должное внимаше и на изучеше местныхъ языковъ и лите- 
ратуръ.

Въ каждомъ президентств^ и губернаторстве есть особый 
департамента просвещешя, управляемый директ ором , и кроме 
того есть инспекторы прошъщетя, ихъ помощники, веденш  
которыхъ подлежать школы и коллегш, поддержиьаемыя или 
управляемыя правительетвомъ; на обязанности инспекторовъ 
лежитъ наблюдать за экзаменами и руководить преподавате
лями. Одновременно съ введешемъ этой системы были осно
ваны университеты. Университеты Индш не имеютъ ника
кого сходства съ нашими; они устроены по образцу’ лондон- 
скаго; то суть учреждешя для оценки воспиташя, получен- 
наго въ школахъ и коллепяхъ и для раздачи ученыхъ сте- 
пендй. Такихъ университетовъ три въ Индш: въ Калкутте, 
Бомбее и Мадрасе. Въ то время уже т. е. въ 1854 г. въ 
Бенгалш было пять коллепй (Government Colleges), кроме 
того Sanskrit College и Мусульманское Медресе; въ северо- 
западныхъ провинщяхъ пять коллепй. Въ бомбейскомъ пре- 
зйденстве было три коллегш: Elphinstone Institution, Poona 
Callege и Grant Medical Callege; въ Мадраскомъ: Высшая 
школа (High School)-

За этими высшими учебными заведешями учреждены были 
высшая Z illa h  school, т. е. школы приготовляюпця къ вступи*- 
тельному экзамену въ университетъ, иными словамикъпоступле- 
шю въ одну изъ названныхъ коллепй. Каждое изъ среднихъ 
учебныхъ заведенш имеетъ въ своемъ распоряженш несколь
ко стипендш (schalarship), назначенныхъ для поощрешя
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т£хъ, кто поступаете въ коллегш я за т£мъ ищетъ ученыхъ 
степеней.

Но кроме того правительство, какъ выше было сказано, 
преследовало еще другую цель; оно желало доставить массе 
народа возможность прюбретать запасъ сведешй, необходи- 
мыхъ для людей находящихся въ самыхъ разнообразныхъ 
общественныхъ положешяхъ. Правительство желало придти на 
помощь къ темъ, кто безъ этой помощи не могъ бы образо
ваться. Съ этой целью устроены были двоякаго рода школы: 
въ однехъ преподаваше велось на англШскомъ языке, въ 
другихъ на местныхъ наре^яхъ; въ техъ и другихъ были 
стипендш, учрежденныя съ целью привлекать учениковъ къ 
высшему образованш, доставлять имъ возможность перехо
дить въ высппя учебныя заведешя.

Правительство, проводя эту систему народнаго просвеще- 
шя, не могло игнорировать зачатковъ туземнаго народнаго 
иросвещешя. Въ Бенгалш и въ некоторыхъ другихъ местахъ 
Индш уже въ старь были туземныя начальныя школы (пат- 
сала), высппя— для изучешя санскрита и священной индусской 
литературы (толъ), школы для изучешя корана.

Патсалы  до сихъ поръ существуютъ въ Бенгалш; пре
подаваше въ нихъ ведется на местномъ наречш и исчер
пывается следующими предметами: чтеше, письмо и элемен
тарная ариеметика. Учитель получаетъ въ месяцъ около 
пяти рупи (т. е. немного менее полфунта стерлинговъ). Число 
учениковъ не одинаково въ различныхъ школахъ; въ неко
торыхъ оно не превышаетъ 10 или 12, въ другихъ доходитъ 
до 50 или 60. Количество этихъ школъ, находящихся ныне 
въ в4дЬнш помощниковъ инспектора въ Бенгалш, возростаетъ 
съ каждымъ годомъ. Въ 1872 ихъ было 2,719, въ следую- 
щемъ году число ихъ доросло до 10,787, а число учащихся 
достигло 255,728; въ 1874— 75 было открыто 1050 новыхъ
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шкодь и число учащихся увеличилось5 на 36,095; въ 1875—  
76 году было открыто только 376 новыхъ школь, но число 
учащихся повысилось на. 30,891. Въ это число не включены 
школы, не находящаяся- въ в^д^ши правительства.

^Расходы по народному просв4щешю въ Бенгалш дости- 
гаютъ 400,000 ф. ст.; около половины этой’ суммы -(190,000 
ф. ст.) собирается съ народа, остальное доплачивается госу- 
дарствомъ. * * • .

Въ сйверозападныхъ провинщяхъ нисшя народная школы 
называются халкабандщ  онй устраиваются въ цевЁтр$ и въ 
ближайшемъ разстоянш отъ н4сколькихъ деревень, и быва-. 
ютъ троякаго рода: 1) правительственный, число которыхъ 
въ 1875 году доходило до ^ 0 8 0 , съ 146,184 учащихся; 
2) частныя, получаюпця субсидш отъ праёйтельства; -58 и 
2,299 учащихся; 3) *частныя, не получающая правитель
ственной субсидия: 5,109 и 62,889 учащихся.- Учитель въ 
школахъ, именуемыхъ хаякабанди, получаетъ отъ 10 ф. ст. 
до 11 ф. ст. въ годъ. Преподаваше ведется на Хйнди или 
Урду и обнимаетъ истор!ю, географш- и ариеметику. Въ 
нЬкоторыхъ школахъ преподается персидскш языкъ. ■

Т̂ аковыя же элементарныя школы подъ другшги, назва- 
шями и съ некоторыми изм±нешями разс^яны по всей Индш; 
въ 1872— 73 году число в£&хъ элементарныхъ школъ въ 
Британской Индш достигал^ 30,477}а число учащихся 963,000. 
Съ т^хъ поръ числа какъ т5хъ, такъ и другихъ возросло.. 
Въ нЬкоторыхъ независимыхъ владйшяхъ заводятся’ также 
элементарныя, школы по образцу существующих?» въ бри-, 
танской Индш.. * ‘

Элементарныя школы главнымъ образомъ назначены для 
сельскаго населешя; средше же школы устроены для город
ского населешя. Въ. Бенгалш въ нЬкохорыхъ . изъ этихъ по- 
слйднихъ школахъ преподаваше ведётся* на англШскомъ язы- 

’ "  ' * 13  -
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к£, въ другихъ на мЬстяомъ языке. Въ 1872— 73 г. всЬхъ 
такихъ школъ было 1,374 съ 60,545 учащимися. Изъ этого 
числа 432 школы съ 22,038 учащимися принадлежали къ 
первому разряду, т. е. им£ли преподаваше на ашшйскомъ. 
языке.

По оффшцальнымъ сведешямъ, школы эти наиболее под- 
держиваются народомъ; но и правительство даетъ имъ так
же субеидт. Плата^ за посйщете классовъ этихъ школъ отъ 
11 рупи 12 анна до 16 рупи 3 анна. Въ сЬверо-западныхъ 
провинщяхъ ередшя школы не учатъ англШскому языку. Но 
школы съ англШскимъ языкомъ встречаются въ Пенжабе. 
Обще^адело ихъ въ Британской Индш, въ 1872— 73 г. 
было( 2,506) съ 144,538 учащихся. ; 0  ̂ ш

3affcr£ идутъ высппя школы, им4ющ!я своею целью 
приготовлять къ вступительному экзамену въ университете; 
въ выспгахъ школахъ не только учатъ англйскому языку, 
но и все преподаваше ведется на этомъ языке. Оне устрое- * 
ны во вс'Ьхъ главныхъ городахъ округовъ и при всехъ уни- 
верситетскихъ коллеияхъ. Высппя школы бываютъ не только 
правительственныя, или получаюпця правительственную суб- 
сидш, но устраиваются также и на частныя средства.

Для приготовлешя преподавателей во все эти школы въ 
Индш заведены особыя нормальныя школы. Въ 1872— 73 
году въ Бенгалш было 2б)таковыхъ школъ съ 1,319 уча
щихся. Изъ этихъ школтГвыходятъ Г уру, или сельсюе учи
теля, и Пандиты , т. е. учителя для среднихъ школъ- Въ 
нормальной школе Патны преподается также англшсюй 
языкъ. Курсъ въ этихъ школахъ продолжается три года и 
обнимаетъ след, предметы: географ1ю, HCTopiro, геометрш и 
друия части математики. Число нормальныхъ школъ пока 
незначительно, но оне заведены по всей Индш: въ трехъ 
президенствахъ, въ северо-западныхъ провинщяхъ, где въ
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12 школахъ приготовляются учителя и учительницы, и даже 
въ Пенжабе есть девять нормальныхъ школъ.

Высшее образование доставляютъ ^ниверситетсия колле- 
гш. _Таковыхъ коллепй въ Бенгалш! 15^) десять коллепй уч
реждены правительством^; пять на частныя средства и по
лучаютъ субсидш отъ правительства. Въ этихъ коллепяхъ, 
черезъ два года по выдержати вступительнаго экзамена уча- 
зцй держитъ экзаменъ, именуемый F irs t A rts \ черезъ два года 
после того онъ держитъ экзаменъ на степень B achelors. Въ 
девяти изъ Бенгальскихъ коллепй изучается юриспруденщя; 
для изучешя медицицы въ 1835 году была основана лордомъ 
Бентинкомъ Medical College of Bengal. Санскритская коллепя 
(Calcutta Sanskrit College) была основана въ 1824 г. Въ этихъ 
же коллепяхъ производятся экзамены для поступлешя на 
гражданскую службу. Въ северо-западныхъ провинщяхъ че
тыре коллегш правительственныя, четыре учреждены на 
частныя средства и получаютъ правительственную субсидш. 
При всЬхъ этихъ коллепяхъ учреждены стипендш; стипендш 
эти не одинаковы, —  такъ студенты до выдержашя перваго 
экзамена получаютъ отъ 4 до 5 рули въ м^сяцъ, выдержавппй 
первый экзаменъ можетъ получать стипендш въ 10 рупи (т. 
е. одинъ фунтъ ст. въ мйсяцъ); получивший степень Bachelor 
иагЬетъ право на стипендш въ 18 рупи. Для им4ющихъ сте
пень Master of Arts есть также стипещця въ 25 рупи.

Щкоторыя изъ ищцйскихъ коллепй даютъ спещальное 
образоваше, напр. Agra Medical College или Burki Civil Engi- 
neerig College. Въ Пенжабе две коллепй, подчиненныя Ла- 
горскому университету. Бомбейскому университету подчине
но шесть коллепй, мадрасскому— тринадцать.

Число выдержавшихъ эксаменъ въ университетъ въ де
сять л^тъ изменилось такимъ образомъ: въ 1865— 66 г. въ 
калькуттскомъ университете выдержало 510 вступительный

13 *
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экзамене; 202— First Arts Examination; 79— В. А., черезе де
сять .тЬте (1874— 75) цифры эти изменились такимъ обра- 
зомъ: 1) 906, 2) 193, 3) 90.— В е Мадрасскомъ университете 
ве 1Б0Г)— 06 г. вступительный экзамене выдержало 229, 
First Arts Examination— 70; В. А.— 6. B e 1874— 75 первыхе 
было— 784; вторыхе— 1*84; третьихе-— 55. В е Бомбейскомъ 
университете ве 1805— 66 г. вступительный экзамене дер
жало— 111; First Arts Examination1—46; В. А.— 12; ве 1875—  
70 г. первыхе было— 212; вторыхе— 74; третьихе— 30.

Ш щ йш е университеты были учреждены ве 1857 г. ве  
приснопамятный годе индШскаго возсташя. В е  Калькуттскомъ 
университете держать экзамены изо всей Бенгалш, Северо- 
Западныхъ провинщй, Ауда и Центральныхе провинщй. Уни
верситете управляется Синдикатомv  состоящиме изе Vice- 
Chancellor, и шести членове Сената; это правлеше разсматри- 
ваете учебники, назначаете предметы преподавашя и распо
ряжается экзаменами. То же устройство и та же ‘ система экза- 
менове каке ве Калькуттскомъ университете существуютъ и 
ве двухе другихъ университетахъ: Бомбейскоме и Мадрас- 
скоме. Оба последнихъ были основаны ве одине годе се  
рервыме, но располагаюте не одинаковыми средствами..
9 Ве 1872— 7 ^ чве британской Индш вклшшйхельно се Бир
мой было 40,700 )чебныхъ заведешй, 1.280,940 ^чащихся и 
на все это затрачено # было 758,337 ф. ст.

Всего менее процветаете женское образоваше ве Индш. 
Въ 1873 году ве Бенгали было 245 школе для девочеке; 
все оне за исключешемъ. одной были учреждены на част- 
ныя средства. Въ Северо-занадныхе. провинщяхъ въ томе 
же году было 420 школе и 8,130 ученице.’Въ Бомбейскоме 
президентстве было 11,000 учен.дъ, а въ Мадрасскомъ 14,330  
Во всей британской Индш насчитывалось * 1,640 женскихъ 
школъ съ -57,000 учащимися.



—  197 —

Кроме школъ англичане завели по большимъ городамъ 
музеи для распространена въ народе разнообразныхъ позна- 
шй. Калькуттсшй Indian Museum, или Бомбейсшй Government 
Central Museum пользуются общею известностью, обладаютъ 
обширными библиотеками и богатыми разнообразными коллек
циями. Независимо отъ правительства, много школъ по Ин
дш заводится различными христанскими миссюнерами, число 
яоторыхъ въ 1872 г. достигало 606. Кроме переводовъ свя- 
щеннаго писашя ими было издано множество учебныхъ книгъ 
и поеобй, для изучешя местныхъ языковъ. Заслуги мисйо- 
неровъ по части народнаго образовашя такъ значительны, 
что де отрицаются даже - теми туземцами— не -христнами, . 
для которыхъ дело народнаго образовашя близко и дорого..

3.
Дароваяъ Индш такую .систему народнаго образовашя, 

англичане не ограничились однимъ этимъ.. По ихъ же ини- 
щативе, въ Индш явилась почти всюду новая литература; 
на всехъ главйейшихъ нареч1яхъ Индш существуетъ учеб-в 
ная литература. Результаты европейской науки . делается  
доступными туземцамъ въ переводахъ и более или менее 
умелыхъ компилящяхъ.

Въ последнее время въ европейскихъ газетахъ весьма 
много говорилось, о цензуре въ Индш. Новое законоположе- 
ше имеетъ главнымъ образомъ-зъ виду прессу на тз'земныхъ 
языкахъ, которая такъ же,.' какъ и все европейское^ъ Индш, 
была заведена тамъ англичанами. 23 мая ^ 8 1 8 ^  од а на
чала издаваться первая газета jga_туземномъ языке; газета 
^арпангу печаталась шГСерампуре. Инищатива всего дела 
исходила отъ мйсйонеровъ. Появлешё первой газеты на ту- 
земномъ языке было встречено очень благосклонно англо- 
индйскимъ правительствомъ. Тогдашшй генералъ-губерна-
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торъ Маркизъ Гастингсъ въ письме къ издателямь выразился: 
такъ: It is salutary for the supreme authorety to look to the 
control of public scrutiny.

Англичане, заводя въ Индш газеты, поступали въ дан- 
номъ случай совершенно такъ же, какъ и при всехъ своихъ. 
реформахъ въ Индш; основывая туземную прессу, они имели 
въ виду ассимилировать индшское общество своему родному. 
Англичанину необходимо свободное обсуждеше обществен- 
ныхъ делъ; утвердивъ .британское правлеше въ Бенгалш,. 
онъ заводить тамъ же прессу, даруетъ покоренному народу 
право свободно высказывать свое мнеше, по поводу общест- 
венныхъ событй. При этомъ упускалось только изъ виду,, 
насколько этотъ народъ действительно жаждетъ этого права;, 
на сколько оно ему нужно и могъ-ли онъ вполне оценить даръ 
и воспользоваться имъ. Туземная пресса, заведенная англи
чанами въ Бенгалш, въ настоящее время по всей Индш  
развилась и разраслась до довольно значительнаго числа раз- 
личныхъ перюдическихъ издавай. Большинство изданш ко
нечно не могутъ считаться представителями общественна™ 
мнешя; они не серьезны и удовлетворяютъ главнымъ той 
народной потребности, которая заставляетъ индшца идти на 
базаръ и подбирать тамъ всевозможные вероятные и неве
роятные слухи.

Одновременно съ газетою Дарпанъ въ Серампуре сталь 
издаваться журналъ Дигдашанъ. Вскоре после того появил
ся B rahm anical M agazin e, издававшгйся знаменитымъ Рамъ- 
Маханъ Ройемъ. Пермдическая литература несомненно ока- 
зала одну великую услугу: она обогатила, очистила бенгаль- 
скш языкъ и создала литературный стиль. Пресса сделала 
въ Индш относительно языка то же, что было сделано въ 
Йталш Данте или въ Германш Лютеромъ.

Съ внешней стороны, индШ шя газеты отличаются отъ
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европейскихъ громкими назвашями, въ роде сл^дующихъ: 
Полнолуше, Благожелатель Народа, Солнце Бенгалш, Совер
шитель Благополушя, Связка Любопытнаго, Благодетель, и 
т. д.

На листахъ этихъ газетъ съ громкимъ назвашемъ, издаю
щихся частью внутри страны, читатель найдетъ картины и 
описашя жизни не девятнадцатая столе™ . Онъ убедится, 
что Британское вл1яше не .затронуло еще весьма многаго въ 
Индш. Деревня осталась еще такою же, какою она была 
несколько столетш тому назадъ.

Всехъ перюдичеекихъ издашй въ Индш (въ 1874— 75) 
насчитываютъ 382 на местныхъ языкахъ и 166 на англш- 
скомъ. Всего более таковыхь издашй въ Бенгалш, именно 
102; 88— на бенгальскомъ языке; 49— на англшскомъ; 14—  
на двухъ языкахъ, англшскомъ и бенгальскомъ. Въ Мадрас- 
скомъ президентстве число перюдичеекихъ издашй— 58; въ 
бомбейскомъ— 86; въ северо-западныхъ провинщяхъ— 65; въ 
Пенжабе— 32. Въ остальныхъ частяхъ Индш число перюди- 
ческихъ издашй ничтожно.

Среднимъ числомъ, газеты имеютъ около четырехъ сотъ 
подписчиковъ, но конечно число читателей гораздо значи
тельнее, такъ какъ газеты выписываются въ складчину и 
изъ рукъ въ руки передаются, или же читаются однимъ 
подписчикомъ въ слухъ несколькимъ другимъ. Сельское на-1 
еелеше, земледельцы и pa6o4ie мало читаютъ газеты; они 
удовлетворяются темъ, что имъ друие поразскажутъ изъ га
зетъ. Но лавочники, старшины, школьные учители, мелюе 
люди по судамъ и въ качхари зачитываются газетами. Ту
земная пресса особенно'страшна для мелкихъ чиновников^ 
изъ туземцевъ: ея обличешя безпощадны и обыкновенно бы- 
ваютъ очень резки. MHorie изъ техъ-же чиновниковъ любятъ
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популярничать и бываютъ весьма довольны, когда какая ни- 
Судь газета скажетъ о нихъ доброе слово.

Въ Бенгалш большинство газетъ издается людьми, про
шедшими черезъ университета и знающими кое что и вне 
Инда; бенгальсшя газеты поэтому распространены среди 
более или менее образованная) класса. Б'омбейсшя газеты не 
многимъ отличаются отъ бенгальскихъ; Мадрасская же ту
земная пресса нисколько слабее.

Въ лучшцхъ изъ туземныхъ газетъ весьма часто встре
чаются очень длинныя передовыя статьи по м^стнымъ воп- 
росамъ. Къ такимъ газетамъ въ- Бенгалш нужно отнести из
дающуюся съ 1853 г. еженедельную газету по-англйски 
The H indu P a tr io t . Газета эта вполне независимая, но не 
враждебная британскому правительству; она считается весьма 
многими за национальный органъ всей Индш; The Hindu Pat
riot съ достоинствомъ высказываетъ нужды, желашя и чув
ства туземдевъ. Правительство и общество съ должнымъ вни- 
машемъ прислушиваются къ мнешямъ этого органа. Наибо
лее распространенною газетою въ Бенгалш нужно считать 
Амрита-базаръ-Патрика; число ея подпйсчиковъ достигаетъ 
до 1,500. Эта газета очень враждебна англичанам. Къ числу 
лучшихъ газетъ Бенгалш, принадлежите также Муршеда- 
бадъ-Патрика, отличающаяся либеральнымъ направлешемъ 
и религюзнымъ индеферентизмомъ.

Въ бомбейскомъ президентстве т.уземная пресса— глав- 
нымъ образомъ въ рукахъ Парсовъ, сильно англизированныхъ. 
Лучшими газетами считаются три Расмъ-Гофшаръ, Инду 
Пракашъ, Гузератъ М ит ра . Последняя газета издается 
Динъ-шахъ-ардеширомъ, известнымъ индшскимъ публицис- 
томъ. Въ Мадрасскомъ президентстве, при очень хорошихъ 
англШскихъ газетахъ, туземная пресса, какъ уже выше 
было сказано, очень слаба. Она находится въ рукахъ Му-
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сульманъ, урожденцевъ Южной Индш. Туземныя газеты въ 
сбверо-западныхъ провинщяхъ весьма часто именуются фа- 
милями бывшихъ апглшскихъ генералъ-губернаторовъ или 
губернаторовъ, напр.: Lawrence Gazette, Muir Gazette, Strachey 
Gazette, Mayo Gazette. Въ этихъ газетахъ, весьма плохень- 
кихъ и не им'Ьющихъ большого вл!яшя, очень много гово
рится объ Авганистан'Ь,- о русскихъ успЬхахъ въ Средней 
Азш и т. п.

4.
Однимъ изъ самыхъ любопытныхъ явленш въ современ

ной Индш несомненно нужно считать Брахмаизмъ. Брахма
измъ есть какъ бы необходимое сл З д о т е  реформаторской 
политики англичанъ; по своимъ конечнымъ цйлямъ и зада- 
чамъ онъ долженъ почитаться полнымъ отридашемъ старой 
Индш: Можно спорить о томъ, насколько эта секта живуча 
и сильна, но едвали возможно отрицать знаменательность ея 
появлешя среди индШскаго общества.

. Брахмаизмъ, новая индШская секта .деистовъ, возникла 
въ началЬ настоящего столЗтя въ Бенгалш среди лидъ,.по- 
лучивпшхъ европейское образоваше, знакомыхъ съ анипйскою 
литературой’ и учешемъ корана-. Истор1я ея начинается съ 
Рамъ-маханъ-роя (1774— 1833 гг.), брахмана высоко образо
ванная и богато одареннаго_ отъ природы. Онъ родился въ 
области Бардванъ, въ городЬ Радханагар4. Отецъ его, чело- 
в'Ькъ очень богатый и занимавший оффшцальное положеше 
при мусульманскихъ властителяхъ, задумалъ дать сыну такое 
образоваше, какое тогда требовалось въ Индш отъ тузем- 
цевъ, желавшихъ поступить на правительственную службу. 
Съ этою.ц^лью молодой Рамъ-маханъ-рой былъ отправленъ 
въ Патну, для изучешя арабскаго и персвдскаго языка. Зд^сь, 
читая коранъ, Аристотеля и Евклида въ арабскихъ перево- 
дахъ, онъ сталь задумываться о смы сй ‘окружавшаго его
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изучать санскритски! языкъ; изучеше священной индгйской 
литературы дало результаты, совершенно нежданные отцомъ 
и всею семьею. На шестнадцатомъ году Рамъ-маханъ-рой 
выступилъ съ полемическимъ трактатомъ противъ родной 
религш. Эта выходка глубоко оскорбила отца, строгаго ин
дуса; между нимъ и сыномъ произошло охлаждеше, онъ за- 
нретилъ сыну возвращаться домой. Рамъ-маханъ-рой отпра
вился путешествовать. Четыре года странствШ онъ употре- 
билъ на ближайшее ознакомлеше съ различными релииями, 
изъездилъ всю северную йвдою и заходилъ даже въ Тибетъ. 
Наконецъ, настояшя матери убедили отца; старикъ простилъ 
сына и призвалъ его къ себе. На двадцать-второмъ году 
Рамъ-маханъ-рой сталъ учиться англйскому языку, которымъ 
впослгЬдствш влад^лъ въ совершенстве; его важнейшие трак
таты написаны по-англШски. Вскоре по возвращения домой 
онъ поступилъ на службу Остъ-Индской компании, на кото
рой и состоялъ до 1814 года. Въ этомъ году онъ оставилъ 
службу и переехалъ въ Калькутту, где предался осуществле
н а  своихъ заветныхъ плановъ. Въ Калькутте онъ прожилъ 
до 1831 года: здесь написаны имъ были важнейпия изъ его 
сочинешй, какъ по релипознымъ, такъ и по сощальнымъ 
вопросамъ.

Въ это время Англичане задумали уничтожить известное 
индусское установлеше, саши, то-есть, сожигаше вдовъ; ре
форма эта встретила сильную оппозицш въ местномъ обще
стве, и особенно между брахманами. Рамъ-маханъ-рой, чело- 
векъ независимый по своему положешю и богатству, не со
стоя уже более на службе англшскаго правительства, объ- 
вилъ себя его сторонникомъ. Въ одномъ изъ своихъ сочине
шй, появившемся еще до уничтожешя жестокаго обычая, 
онъ пишетъ, обращаясь къ защитникамъ сожигашя вдовъ,



следующее: „Недостатки, которые вы приписываете жентци- 
намъ, не природою вкоренены въ ихъ характеръ, а потому 
было бы весьма преступно, всл4дств1е одной предосторож
ности, осуждать этотъ полъ на смерть. Приписывая женщи- 
намъ всякаго рода неприличное поведете, вы, действитель
но, съ успЬхомъ убедили ищцйское общество смотреть свы
сока на нихъ, какъ на существа презренныя и зловредныя, 
и оттого о й  были подвержены постояннымъ бедств1ямъ. По 
этому поводу я имею сделать несколько замечашй. Вообще 
женщины физически слабы и менее энергичны, нежели муж
чины; вследств1е того, мужчины общины, воспользовавшись 
ихъ телесною слабостью, стали отрицать у женщинъ те вы- 
сошя достоинства, на которыя оне имеютъ притязашя по 
природе; и затемъ они были готовы говорить, что женщины, 
по своей природе, не способны пршбрести эти способности. 
Но по зреломъ обсужденш вопроса, легко удостовериться, 
согласуется или нетъ ваше обвинеше съ истиной. Что ка
сается до ихъ низшаго понимашя, когда вы честно давали 
имъ случай выказывать природныя способности? Какъ же вы 
можете обвинять ихъ въ недостатке понимашя? Если лицо, 
которому передавалось знаше и мудрость, не можетъ обнять 
и удержать всего того, что ему передавалось, такое лицо мы 
можемъ считать недостаточно умнымъ; но такъ какъ вообще 
вы лишаете женщинъ воспиташя и познашя, а потому, по 
справедливости, вы не можете объявлять ихъ низшими... Вы 
обвиняете ихъ въ недостатке решительности, и я очень 
удивленъ этимъ; ибо не беспрестанно ли видимъ мы въ стра
не, где слово „смерть" заставляетъ содрогаться мужчину, 
женщина, отъ крепости духа, предлагаетъ себя на сожже- 
Hie вместе съ теломъ ея умершаго мужа; и все-таки вы 
обвиняете этихъ женщинъ въ недостатке решительности! “ 
(The last days in England of the Rajah Rammohun Roy. Gal-
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cutta. I860), стр. 87. Эта важная реформа и мнопя друия 
были проведены правительствомъ не безъ содМств1я Рамъ- 
маханъ-роя. Къ нему обращалось остъ-индское правительство 
постоянно за разъяснешями по разнымъ. вопросамъ, какъ въ 
Индш, такъ и въ Англш, куда онъ по4халъ въ 1831 году, 
и где умеръ въ 1833 году, въ Бристоле.

Рамъ-маханъ-рой, находясь постоянно въ сношешяхъ съ 
Англичанами, поддерживая правительство .во вс^хъ прогрес- 
сивныхъ начинашяхъ, остался при всемъ томъ Индусомъ, не 
сделался христ!аниномъ, не лишился своей касты и не цо- 
рвалъ связей съ роднымъ обществомъ, въ котором^ у него 
было бол^е враговъ, нежели друзей. Онъ стоялъ на* рубеже 
между старымъ и новымъ и искалъ оправдашя и поддержки 
своимъ новымъ начинашямъ въ древнихъ индйскихъ кни- 
гахъ. Эта смесь новаго, не индШскаго, съ старыми предраз- 
еудками поражала его современниковъ: онъ писалъ, напри- 
меръ, следующее: „Изъ личнаго опыта я выношу убеждеше, 
что чемъ более будетъ общешя между нами и Европейцами. 
т*мъ более будетъ j спеха въ литературныхъ, общественныхъ 
и политическихъ целяхъ“ (ibid., стр. 99). Но въ то же время 
онъ держался некоторыхъ предписавай касты: ни разу не 
пообедалъ съ Европейцемъ, хотя и сиживалъ .за обедами 
Европейцевъ. Стараясь всею душой о распространен^ деиз
ма въ Индш, онъ завелъ въ своемъ доме общество Брахма- 
сабха (божье общество); въ этомъ обществе изучались,' между 
прочимъ, и Веды, но въ отдельной комнате и въ присут- 
ствш однйхъ брахмановъ, остальные члены общества не до
пускались туда; можегъ -быть, это и было причиною того, 
что брахмаисты такъ долго искали в'ь Ведахъ деизма.

Рамъ-маханъ-рой не написалъ ни одного сочинешя, въ 
которомъ излагались бы его верован1я вполне и систематич
но; но онъ издалъ мнопе переводы древнихъ санскритскихъ
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философекихъ трактатовъ (упанишадъ) съ более или менее 
обширными нредислов1ямн и напечаталъ нисколько антоло- 
ий, напримеръ: „Selections from sevaral boobs of th e Vai- 
danta“. Такой родъ сочинешй всего ближе подходилъ къ его 
задаче, какъ онъ ее понималъ: „Ни въ • одномъ изъ моихъ 
сочинешй или въ словесныхъ разсужден1яхъ, говорить 
онъ, я не притязалъ на преобразоваше или открыйе уче- 
шя о единстве Бога, а также не принималъ назвашя ре- 
форматора или открывателя; чуждый такимъ притязашямъ, 
въ каждомъ обнародованномъ мною труде я настаивалъ, что 
учеше о единстве Бога есть настояпцй хиндуизмъ, какъ эта 
релипя понималась нашими предками й какъ она известна 
и въ настоящее время многимъ ученымъ брахманамъ“ (А 
Defence of Hindoo Theism,, стр. 2). Въ одномъ изъ своихъ 
позднейшихъ сочинешй* онъ утверждаетъ, что не только Веды, 
но и Пураны, Тантры суть „састры“, то-есть,.книги священ- 
ныя, и ихъ изречешя для него имеютъ ’значеше авторитета. 
Онъ деистъ, потому что, по его словамъ,. „тексты Ведъ едино
гласно доказываютъ божественность того существа, которое 
вне понимашя и превыше всякаго оиисашя“ (Preface to the 
translation of the Ishopanishad, стр. 1). Правда, „Веды, Пу- 
раяы, Тантры очень часто утверждаютъ множество боговъ и 
богинь... но эти места нужно понимать въ иносказательномъ 
смысле" (ibid., стр. 4)... „Я, говорить онъ о .себе, —  быль 
первый указавший безсмысленность идолопоклонства и настад- 
вавпий на необходимости чистаго божественнаго служешя, 
предписываемаго Ведами, Омрити и Пуранамиа.

Сильно нападая на идолопоклонство своихъ соотечествен- 
никовъ, Рамъ-маханъ-рой рисовалъ мрачными красками ихъ 
современную религш: „Индшцы нашего времени крепко ве- 
рятъ въ действительное существоваше многочисленныхъ бо
говъ и богинь, изъ к'оихъ каждый обладаетъ полною и не-



гйишеимою мощью въ своей области; для умилостивлешя ихъ, 
а не истиннаго Бога, воздвигаются храмы, совершаются об
ряды... На образа боговъ они взираютъ не только какъ на 
средство возвысить умъ до уразумЗтя этихъ предполагае- 
мыхъ существъ; образа суть сами но себе предметы почита- 
шя; ибо всяшй индусъ, купивппй на базаре идола, или со
здавши его своими руками, или заставивший подъ своимъ 
наблюдешемъ сод^лать таковой, не уклоняется отъ обычая 
совершать обряды, называемые P ra n p ra tish th a , или „дароваше 
дыхашяц; черезъ эти обряды, онъ вйруетъ, природа идола 
становится отличною отъ матер1ала, изъ котораго онъ былъ 
созданъ; идолъ не только оживаетъ, но и начинаетъ обла
дать сверхъестественным силами. Черезъ короткое время 
после того, если идолъ мужского пола, его женятъ на идоле 
женскаго 7*ола, съ торжественностью и великолешемъ не мень
шими, ^ ’ гь при праздповаши брака собственныхъ детей, 
Таинственный нроцессъ этимъ заканчивается; богъ и богиня 
начинаютъ считаться полновластными заправителями судебъ 
и постоянно пользуются пламеннымъ обожашемъ. Въ то же 
самое время поклонникъ образовъ приписываетъ имъ заодно 
природы человека и еверхъестественныхъ существъ. Забо
тясь о ихъ предполагаемыхъ потребностяхъ, какъ живыхъ 
существъ, каждое утро и вечеръ, онъ видимо кормитъ или 
предполагает^ что кормитъ ихъ; какъ въ жаркое время онъ 
заботливо опахиваетъ ихъ, такъ въ холодное, одинаково вни
мательный къ ихъ удобствамъ, днемъ прикрываетъ идола 
теплыми одеяшями, а на ночь кладетъ въ уютную кровать. 
CyeBepie еще не здесь находитъ свой пределъ: о действ!яхъ, 
речахъ идоловъ, о принятш ими различныхъ формъ и цве- 
товъ важно разсказываютъ брахманы, обольщенные же по
клонники, крепко, со всеми знаками почтешя, веруютъ въ 
это (ibicl., стр. 8). „Много ученыхъ брахмановъ вполне со-
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знаютъ безразсудство идолопоклонства и очень хорошо знаютъ 
природу бол£е чистаго богопочиташя. Но такъ какъ въ об- 
рядахъ, церемошяхъ и празднествахъ они обрйтаюта источ- 
никъ своихъ уцобствъ и богатства, то не только не упу- 
скаютъ случая защищать идолопоклонство отъ нападокъ, но 
и поддерживаютъ и распространяясь его вс£ми силами, скры
вая отъ остального народа знаше писашя“ (ibid., стр. 6).

Издавая Рамъ-маханъ-роя, не смотря на свою малую притяза
тельность, производили сильное впечатлите и сразу вызвали 
сильную оппозшцю, подъ знамя которой соединились вс£ доеел£ 
разъединенные члены индйскаго общества. Его не столько ста
рались опровергать, сколько запугать; были даже покушетя 
на его жизнь. Родственники удалились отъ него; мать, плохо 
понимая его замыслы, ушла въ Пури, гд£ и умерла, скорбя 
о пропавшей дупгЬ любимаго сына, который слычъ между 
индусами нигилистомъ (настика), челов'Ькомъ б ^ожнымъ, 
стремящимся къ разруш ент религш и всего того, во что 
твердо должно веровать; а между т£мъ онъ не отказывался 
отъ брахманизма и не хот^лъ его разрушешя,— онъ желалъ 
только, чтобъ его сограждане возвратились къ ихъ же род
ному, но болйе древнему учешю. Не менйе, едва ли не бо- 
л~£е раздражены были противъ него местные миссюнеры. 
Рамъ-маханъ-рой, не бывъ хришаниномъ, но зная еврейсшй 
и греческш языки, прочель и Библш, и Евангел1е въ под- 
линникахъ. Какъ результата своихъ занятй Священнымъ 
Писашемъ, онъ издалъ въ 1820 году: „The precepts of Jesus 
the Guide to Peace and Happiness “. Эта книга вызвала ярост- 
ныя нападки со стороны хришанскихъ пропов4дниковъ, хотя 
брахманъ и относился съ глубокимъ и полнымъ уважешемь 
къ практической сторон^ хришанства, высоко чтилъ нрав
ственное содержате Библш и не сомневался, что Библ1я
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есть одинъ изъ во.чвышеннМшихъ, чистМшихъ кодексовъ. 
II такихъ ко.тф'Ьтй онъ держался до конца жизни.

У него били однакожъ и последователи, люди, разделяв- 
ш!е его во;йр-Ьше на релииозное состояше Индш. Изъ нихъ 
и образовалось въ 1828 году „Божье о б щ ест в о Э т о  общество 
собиралось еженедельно по средамъ, вечеромъ. Тутъ читались 
и объяснялись древшя ведантичесшя (философсшя) произве- 
дешя; произносились проповеди га бенгальскомъ языке. Про
исходили нрешя по вопросамъ релипознымъ и нравственной 
филвсофш. Собрашя были открыты для людей всехъ релипй 
и всяшй разъ оканчивались пешемъ гимновъ, сочиненных^ 
самимъ Рамъ-маханъ-роемъ или его друзьями. Общество за
нималось также издашемъ неболыпихъ сочинешй по вопро
самъ релищи и нравственной философш; печатало древшя: 
санскритсшя философсшя (ведантичесшя) произведешя. Дея
тельность общества хотя и оставалась въ этихъ узкихъ пре- 
делахъ, но возбуждала сильное негодоваше между инд'усами- 
староверами; ихъ раздражало, что судры и млечхи т. е. вар
вары, или иностранцы слушаютъ слова святого писашя и вме
сте съ брахманами призываютъ святое имя Брахмы и молятся 
ему. Непр1язнь староверовъ къ Рамъ-маханъ-рою усилилась 
еще более, когда онъ высказался-, что отъ чтешя Библш въ 
туземныхъ школахъ онъ ожидаетъ ‘много добра для своихъ 
соотечественниковъ и не видитъ въ этомъ никакого зла.

Въ юные годы умъ его былъ пораженъ зломъ, происте- 
кающимъ отъ слепой и слишкомъ большой веры; въ пору 
полной зрелости онъ виделъ, какъ въ Бенгалш народилась 
парт1я юныхъ скептиковъ, отказавшихся отъ -старой веры, и 
не заменившихъ ее никакою новою; ихъ онъ -чуждался более, 
нежели самыхъ суеверныхъ . староверовъ, считая принципы 
юной Бг 1галш пагубою для всякой нравственности. А въ его 
время этотъ скептицизмъ только-что нарождался. Съ техъ
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поръ онъ значительно усилился, вместе съ тЫъ какъ англШ- 
ское воспиташе сделало по всей Индш громадные успехи. 
По всюду въ ней нередко встречаются люди, прошедпие англШ- 
скую школу, начитавппеся Дарвина, Бёкла, Тиндаля, Фа
радея и многихъ другихъ, изучавпйе учебники на местныхъ 
наргЬч!яхъ, въ которыхъ хрисйанство называется или сатд- 
хармъ т. е. истиннымъ учешемъ, или же Попка жхутматъ, 
папскимъ лжеучешемъ; они не верятъ хриотанскимъ мис- 
сюнерамъ, не хотятъ быть хританами; смеются надъ Кеша- 
бомъ (современнымъ верховникомъ брахмаистовъ) и слишкомъ 
далеко ушли впередъ отъ своихъ кандитовъ и гуру.

Эта странная раса бенгальскихъ и всякихъ другихъ бабу, 
прикрывающая риторическою фразеолопею бедность мысли 
разростается съ каждымъ годомъ. Они не мыслятъ самостоя
тельно и, заучивая чуж1я мысли, думаютъ прикрыть этимъ 
свою недозр^лость. Юная йндоя народилась въ стране благо
даря заведеннымъ тамъ европейскимъ порядкамъ. Вл1яше 
Европы на Индно было двоякое: промышленное инаучное. А н т я  
заботилась и заботится въ Индш объ одномъ,— построить проч
ную политическую систему; лодъ защитою такой политической 
системы, по мнЗшпо ашшйскихъ правителей, все еощальныя 
отношешя могутъ безопасно развиваться. Они забываютъ 
только, что все а:лятск1я общества до сихъ поръ всегда спла
чивались релипей; только соединенные этимъ цементомъ, они 
находили свой покой. Но преследуя разъ. намеченную цель, 
Ашшя оказываетъ свое вл1яше на Индш только въ промыш- 
ленномъ и въ научномъ отношеши. Она эмансипируетъ 
индШца, и не задаетъ себе вопроса, а томъ, что предпри
мешь этотъ индШскш умъ, вполне освободившийся отъ вся
кихъ стеснительныхъ узь?

Задавалъ-ли себе этотъ вопросъ Рамъ-маханъ-ро?г— не
известно; онъ былъ далекъ отъ юной Бенгалш, которая въ
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настоящее время едва-ли не сильнее самихъ брахмаистовъ.
Десять летъ по смерти Рамъ-маханъ-роя „Божье обще

ство “ пережило, не делая никакихъ усяйховъ; это было самое 
глухое время его жизни; оно поддерживалось на пожертво- 
BaHiя друзей покойнаго учителя, но въ его среде не было 
животворящей силы, и казалось, ему суждено умереть раннею 
смертью. Такъ продолжалось до т£хъ поръ, пока во главе 
общества не стали новые способные деятели. Изъ нихъ осо
бенно выдаются двое и оба они— Дебендра-Натхъ-Тагоръ и 
Кетабъ-Чандеръ-Сенъ— до сихъ поръ живы.

Дебендра-Натхъ-Тагоръ родился въ 1818 году и принад
лежите къ касте Пирали Брахмановъ *). Отецъ его Дварка- 
натхъ-Тагоръ былъ известенъ въ индшскомъ обществе и 
торговомъ Mipe додъ именемъ восточнаго Креза. Молодой 
Дебендра воспитывался среди великой роскоши. О юныхъ 
годахъ своей жизни и своемъ обращеши онъ самъ пове
ствуешь въ одной проповеди; она начинается такъ: „Если 
въ этомъ храме Бога есть кто-либо, жаждупцй праведности 
и истинной мудрости, если здесь есть кто-либо искренно и 
ревностно ищупцй спасешя, тому я говорю: прими спаситель
ная истины „бож1я закона“ (брахма Дхарма),  Я пропо
ведую не сухую доктрину, выбранную изъ книгъ, а живую 
истину, выработанную среди торжественной действительности 
моего собственнаго опыта. Я объявляю то, что глубоко чув
ствую, а не то только, что я знаю. Для меня это— искренное 
убеждеше, а не холодный, безжизненный богословскш до
гмата; для меня это— верховная истина всей моей духовной 
жизни, а не логическш выводъ изъ моихъ умственныхъ иска-

*) Объ этой каст£ см. M em oir of D w ark an atli Tagore. C alcutta. 1870, 
стр. 3. Одинъ изъ предковъ фамилии женился на царевнй изъ касты судра. 
Отъ этого брака и произошла новая каста.



шй. Изъ внутреннМшей глубины сердца я говорю: если вы 
ищете спасешя, идите и.прШмите чистую веру „бож1я за
кона Софизмы не могутъ потрясти, антагонизм» Mipa не
можетъ уничтожить этой драгоценной тайны моей жизни.......
Вся моя HCTopia представляетъ поразительное свидетельство 
о спасительномъ действш чистой веры. Р-ожденный отъ бо- 
гатыхъ родителей, воспитанный въ доме, полномъ всякаго 
избытка, среди царственной роскоши, пышности и велико- 
лешя, я выросъ безъ всякой мысли о Боге. Светъ обильно 
изливалъ на меня свои почести и блага. Когда я искалъ 
тдовольств1я, неизчислимые наперсники стремились на мою 
службу; если меня смущало желан1е, на его удовлетворете 
текли деньги, какъ непрерывный морской приливъ; когда я 
жаждалъ роскоши, тысячи средствъ и способовъ, подчинен- 
ныхъ царственному имуществу или изыскиваемыхъ силою, 
мгновенно являлись къ моимъ услугамъ. Редко я видывалъ 
препятств1е между желатемъ и пользовашемъ. Мне нужно 
было только издать прикавъ, выразить желаше— и являлось 
немедленное удовлетворете. Изобил1е и покой принесли 
съ собою искушетя, и мое слабое сердце стало ихъ до
бычей. Я заботился только о наслажденш настоящими 
мгновешями и мало думалъ о томъ, что будетъ за темъ. 
Светъ очаровалъ меня своими прелестями, и я служилъ ему 
какъ рабъ. Я предался чувственности и н е . внималъ святымъ 
внутреннимъ увещашямъ. Я отрешилъ совесть отъ ея вы- 
сокаго служешя и на ея место возвелъ свою причудливую 
волю. Въ лихорадочномъ возбуждевйи моего светлаго попри
ща я распутно и несдержанно презиралъ религш, нравствен
ность и не внималъ имъ. Опьяненный удовольств1ями плоти, 
не внимая духовнымъ потребностямъ, мертвъ для совести и 
Бога,— такъ я прожилъ пять летъ, съ шестнадцатаго года по
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двадцатый. II было угодно Господу открыть мне свою любя
щую до б {.юту чудеснымъ и неизъяснимымъ образомъ. Совер
шенно случайно было вмешательство Промысла въ спасете  
моей души, и вполне не ириготовленъ былъ я къ этой бла
говременной помощи. Однажды, въ пору семейнаго бедств1яу 
когда я, изнемогая и сЬтуя, лежалъ въ уединенш, Господь 
Славы открылъ Самого Себя въ моемъ сердцЬ; такъ всецело 
очаровалъ Онъ меня и смягчилъ мое сердце и душу, что не
которое время я продолжалъ быть восхищеннымъ —  погру- 
женнымъ въ потоку небеснаго аяшя. М1ръ внешшй и Mipb 
внутреншй, казалось, оба купались въ сладостномъ и ясномъ 
потоке небеснаго блеска... Долго я иребывалъ въ этомъ бла- 
женномъ эвста?Ь, широко упиваясь сладостью божественная 
общешя; ни временный заботы, ни безпокойства не осмели
вались прервать этого сладкаго блаженства. Но радость была 
проходящая. Воспарившее сердце и переполненная душа по
степенно оседали. П еще разъ я очутился въ моемъ уеди- 
ненномъ и печалыюмъ положены; блуждающими взорами 
взглянулъ я на пасмурный м1ръ кругомъ... Такъ началась въ 
моей душе великая борьба ради прогресса... Дни, недели, 
месяцы, годы проходили,— моя душа продолжала быть сце
ною непрерывной борьбы между страстями и совестью, меж
ду мракомъ и светомъ, между м1ромъ и Богомъ... Съ Его 
святою помощью я вышелъ иобедителемъ изъ борьбы и ис- 
пыташя, преодолелъ искушешя, осаждавдпя мой путь, очи- 
стилъ душу отъ неправды,’накопившейся за прошлую жизнь... 
Божш законъ (Брахма Дхарма), какъ добрая мать, напол- 
нилъ мой умъ спасительными истинами, мое сердце любовью 
къ Богу, и помогъ мне исполнять многообразная жизненныя 
обязянности... Я повторяю поэтому вразумительно, поддержи
ваемый иоразительнымъ свидетельствомъ собственнаго опыта:



д а  щлйметъ тотъ, кто игцетъ спасешя, истинную и спаси
тельную в*Ьру Бож1я закона'к *).

Къ „божьему обществу % ныне называемому Брахма са- 
мажъ, Д. Н. Тагоръ присоединился только въ 1842 году. Ни
сколько л^тъ передъ т£мъ, именно въ октябре 1839 года, 
онъ учредилъ „общество для познашя истины (Taltvabodhin! 
<jabM)“. Цель этого общества была такова: поддержать дея
тельность умершаго Рамъ-маханъ-роя, то-есть, стараться о 
постепенномъ распространены! между туземцами монотеисти- 
ческаго богопочиташя, предписываемаго первоначальными ин- 
дшскими писашями. Общество собиралось еженедельно въ 
Доме Дебендра-Натха; при этомъ произносились проповеди: 
■сверхъ того, были и месячныя собрашя, на которыхъ, кроме 
произнесешя молитвъ, читались и объяснялись Упанипгады. 
При обществе учреждена была школа; она просуществовала 
несколько летъ и была закрыта за недостаткомъ средствъ 
на ея содержаше. Въ 1843 году общество соединилось съ 
прежде основаннымъ „божьимъ обществомъи; месячная со- 
брашя обоихъ обществъ происходили одновременно и въ од
номъ месте; но „общество для познашя истины “ продолжа
ло отдельно свою издательскую деятельность: издавало еже
месячный журналъ {„Tattvabodhini P a t tr iM “), печатало Упа- 
ниша д ы  и новыя издашя сочиненй Рамъ-маханъ-роя. Въ 
обоихъ обществахъ не было пока определенной организащи 
члены занимались ведантическою филососрей и ничемъ не 
отличались, какъ отдельная, самостоятельная секта. Необхо
димость выяснить и формулировать то, что составляло осо
бенность общества, какъ секты, чувствовалась всеми члена
ми, и Д. Н. Тагоръ взялся написать и действительно приго- 
•товилъ „брахмаичесшй заветъ“; онъ состоитъ изъ несколь-

*) The TJieistic Annual, January, 1872.
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нихъ :ишп1»/Ьдейи предписывающихъ отказаться отъ идолопо
клонства. чтить едина го Бога и жить добродетельно. Въ д е 
кабре 1 <S4:> г. Дебендра-Натхъ-Тагоръ и двадцать его дру- 
:̂ ей торжественно исповедали свою вЬру, согласно съ этимъ 
заветомъ; они и образовали ядро брахмаической общины; въ 
1*47 году число нринявшихъ заветъ возросло уже до 707.

Вскоре последовало другое важное изменеше въ моло- 
домъ обществе; брахмаисты и ранее ихъ Рамъ-маханъ-рой 
постоянно толковали о Ведахъ, какъ о непогрешимомъ 
слове Бога. Неизвестно; на сколько Рамъ-маханъ-рой зналъ 
Веди; относительно же новыхъ членовъ общества не подле
жите никакому сомнешю, что они не только не читали 
Ведь, но даже не видели полнаго ихъ собрашя, такъ 
какъ такового не имелось въ то время въ Калькутте. 
Въ 1*45 году общество отправило четырехъ пандитовъ 
въ Бенаресъ; имъ предписано было списать четыре Ве
ды и изучить ихъ. Пандиты выполнили это пору- 
чеше добросовестно и привезли въ Калькутту все четыре 
Веды вполне; немного нужно было брахмаистамъ читатьу 
чтобъ убедиться, что ихъ учете прямо противоположно тому, 
что содержится въ Ведахъ; но общество отказалось отъ ведь 
не вдругъ и не безъ внутренней борьбы; MHorie члены и 
после знакомства съ Ведами утверждали, что оне— непо
грешимое слово Божье; но наконецъ истина взяла верхъ: на 
место Ведъ общество признало четыре основныхъ члена те
истической веры (bralimadharmabijam). Всякш вступавший 
въ это общество долженъ былъ принять ихъ. Черезъ несколь
ко ле*гь после того (въ октябре 1850 г.) Дебендра-Натхъ- 
Тагоръ издалъ Брахма Дхарма, то есть, Божш законъ; эту 
книгу калькуттское „Божье общество“ считаете полнымъ 
изложешемъ техъ иринциповъ, на которыхъ зиждется ихъ 
вера; она состоите, кроме четырехъ правилъ завета, еще
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изъ изречешй, тщательно избранныхъ въ Упанишадахъ и въ 
другихъ позднМшихъ санскритскихъ еочинешяхъ. Въ 1859 г. 

общество для познашя истинык прекратило свое существо- 
ваше; все его имущество— библютека, типограф1я, журналъ, 
было передано въ „Божье общество

Другой изъ выдающихся современныхъ деятелей той же 
секты, Кешабъ-Чандеръ-Сенъ родился въ 1838 г. и принад- 
лежалъ къ касте Вайдья, врачей. Его дЬдъ, говорятъ, былъ 
въ близкихъ и даже дружескихъ отношешяхъ съ изв4стнымъ 
ор1енталистомъ Вильсономъ, но при этомъ оставался стро- 
гимъ Вишнуитомъ, и такова же была вся семья, въ кото
рой родился К. Ч. Сенъ. Дома онъ росъ среди правовйр- 
ныхъ индусскихъ идей и въ душной атмосфере обрядовъ, 
иереполняющихъ, какъ известно, всю жизнь старов&ра-ин- 
дуса. Зат4мъ онъ попалъ въ калькуттскую Presidency College, 
где подъ вл1яшемъ англшской литературы и наукъ отре
шился отъ стараго, научился отрицать складъ родной жизни 
и не вынесъ никакихъ положительныхъ убЬждешй. По его 
собственнымъ словамъ, такое настроеше владело и тяготело 
надъ нимъ до т4хъ поръ, пока онъ не присталъ въ 1858 
году, къ „Божьему обществу

Между тЬмъ „Божье общество“ сделало значительные 
успехи; новые последователи считались сотнями, въ различ- 
ныхъ частяхъ Бенгалш открыты были отделы общества. Но 
во внешней жизни MHorie члены мало отличались отъ своихъ 
соотечественниковъ-старовгЬровъ; случалось не редко, что 
лица, принявшая „заветъ“ и „четыре члена веры“, свершали, 
не смотря на то, все релипозные обряды, предписываемые 
индусскимъ священнымъ законоположешемъ. Это обстоятель
ство возмущало другихъ членовъ, державшихся более край- 
нихъ мнещй; молодые брахмаисты созывали собрашя; на 
нихъ обсуждалось отступничество некоторыхъ, что подавало
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И’>1нхъ къ долгимъ и оживленнымъ спорамъ: исыскивали 
средства положить конецъ этому, съ точки зрешя теистозъ, 
предосудительному образу дМ ствт: но консервативная часть 
общества брала верхъ, старалась примирить противополож- 
ныя требовашя, и въ конце концовъ старый порядокъ удер
живался. Такъ продолжалось до встунлешя въ общество К. 
Ч. Сена; прогрессивная часть общества прюбрела въ немъ 
смелая и решительная борца, человека способная безбо
язненно проводить самыя крайшя новизны. Но въ начале 
онъ не нринималъ на себя инищативы этихъ нововведений. 
Ответственность за первое резкое нововведеше пала на Де- 
бендра-Натха-Тагора; въ ш ле 1801 года онъ выдалъ дочь 
замужъ, и бракъ свершался безъ индусскихъ обрядовъ, по 
новому ритуалу, сочиненному брахмаистами; лередъ т^мъ 
Дебендра-Натхъ-Тагоръ удалилъ изъ своего дома вс!> идолы 
и снялъ съ себя „yajnopavitiu, жертвенный снурокъ, внешнее 
священное отличие брахмана. Для обрядовъ при рождеши и 
смерти былъ изданъ также новый ритуалъ. Завелась новая 
воскресная школа (1859— 1862 гг.), въ которой преподава
лась теолопя и этика новой секты; Д. Н. Тагоръ читалъ на 
бенгальскомъ языке. К. Ч. Сенъ ио-англШски. Около этого 
вымени К. Ч. Сенъ издалъ рядъ брошюръ на англшскомъ 
языке; въ нихъ излагалось учете новой секты примени
тельно къ нониманш юная возраста, а въ 1862 г. онъ же 
устроилъ Calcutta-College для воспитанниковъ млацшаго воз
раста; школа эта просуществовала до 1868 года.

Бъ 1862 году К. Ч. Сенъ былъ сдЪланъ „учителемъ„ 
(ачарья, то есть, евященно-дМствующимъ, священникомъ): 
при этомъ въ доме у Дебендра-Натха-Тагора былъ обедъ, 
на который К. Ч. Сенъ явился вместе съ женой. Въ гла- 
захъ индусовъ такой поступокъ былъ вящимъ скандаломъ. 
ибо Д. Н. Тагоръ нринадлежалъ по происхождению къ брах-



манамъ отлученнымъ (Pirali) и. сверхъ того, самъ снялъ съ 
себя „жертвенный снурокъ^. Отъ К. Ч. Сена отвернулась 
вся его семья, и онъ былъ изгнанъ изъ дому. Примирен1е 
между ними состоялось впрочемъ скоро. К. Ч. Сенъ опасно 
забол^лъ, и ему дозволено было вернуться въ родной домъ. 
где после того онъ пользовался полною свободой дМствш. 
То, что случилось съ К. Ч. Сеномъ, до сихъ поръ повто
ряется съ новыми прозелитами его церкви. Внутри Индш. 
народъ нетронутый европейской цивилизащей, относится къ 
брахмаистамъ очень враждебно: Весьма часто они принуж
дены тайкомъ собираться вместе и украдкою молиться. Пой
манные за этимъ деломъ староверами, юные брахмаисты 
зачастую поголовно отлучаются отъ касты, изгоняются изъ 
отчаго дома, иногда даже где нибудь въ глуши селяне не 
прочь и побить индшскихь реформаторовъ. Когда у К. Ч. 
Сена родился первый ребенокъ, jat-lcarma, обряды при 
рожденш свершались по ритуалу брахмаическому.

Около пяти летъ Д. Н. Тагоръ и К. Ч. Сенъ действовали 
дружно на одномъ и томъ же поприще; но мало по малу 
между ними сталъ сказываться разладъ вследств1е неоди
наковости взглядовъ на некоторые частные вопросы; ря- 
домъ взаимныхъ уступокъ они съумели протянуть совмест
ную деятельность до 1864 г. Въ этэмъ году несходство воз- 
орешй повело къ полному разрыву между двумя главными 
деятелями, и, какъ следств1е этого, явился расколъ въ са
мой секте. Главнейшимъ поводомъ къ разноглааямъ были 
два обстоятельства, .случившаяся около этого времени: Д. Н. 
Тагоръ, снявпий самъ „жертвенный снурокъ“, допускалъ 
однакожъ священнодействовать въ „Божьемъ обществе “ та- 
кихъ лицъ, которыя упорно держались за это внешнее от- 
лич1е высшей касты въ Индш; мнопе не отказывались отъ 
„жертвеннаго снурка" не вследстае религсозныхъ убеждешй,
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а потому, что усматривали въ этомъ вн'Ьшнемъ признак^ 
некоторое общественное отлич!е; для многихъ, особенно же 
для нев'Ьрующихъ „жертвенный снурокъ“ им'Ьлъ значеше и 
ценность, одинаковую съ нашею дворянскою короною, вы
ставляемою на визитныхъ карточкахъ; носивпий снурокъ 
принадлежалъ необходимо къ одной изъ высшихъ кастъ и 
не отказывался отъ него всл£дств1е мелочного ттцеслав1я, а 
не потому, чтобъ еще колебался въ своихъ релипозныхъ 
уб'Ьждешяхъ. К. Ч. Сенъ относился къ „жертвенному снурку“ 
со всею строгостью и нетерпимостью неудержимая прогрес
систа; онъ считалъ его позорнымъ остаткомъ индусской 
исключительности и требовалъ отъ всЬхъ немедленнаго и 
обязательная снятся его. Жертвенный снурокъ въ глазахъ 
индШца— такая святыня, до которой коснуться не всегда Гезо- 
пасно. ВЗфуюпцй индусъ решится скорее умереть, нежели 
лишиться этого снурка. Въ Борелли по поводу этой святыни 
разгорался года три тому назадъ ц^лый бунтъ въ тюрьмй.

Какой-то ревностный смотритель изъ англичанъ, желая 
сравнять между собою всйхъ заключенныхъ, приказалъ съ 
нихъ снять жертвенныя снурки. Они поднялись вс£, даже 
т4, у кого никакого снурка не было; потребовалась военная 
сила для усмирешя взбунтовавшихся. Англичанинъ же былъ 
отставленъ отъ своей должности.

К, Ч. Сенъ зналъ очень хорошо значеше жертвеннаго снур
ка въ глазахъ вс£хъ индусовъ и т£мъ не менйе, не побоялся 
сдЬлать этотъ вызовъ старому обществу. Другой вопросъ, по 
которому главы секты не сходились во мнЬшяхъ, былъ еще 
болгЬе важенъ: въ октябре 186 4 года К. Ч. Сенъ повЗшчалъ 
двухъ лицъ, принадлежащихъ къ различнымъ кастамъ; черезъ 
допущеше • браковъ между всЬми кастами безъ различ1я онъ 
думалъ достигнуть постепеннаго уничтожешя кастъ, Д. Н. Та
горъ считалъ такой шагъ преждевременнымъ, опаснымъ, ибо
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браки между разными кастами хотя и случались въ Индш 
встарь, но никогда не были въ обычаяхъ страны. Юная про
грессивная пар™  добивалась для Индш радикальнЬйшей 
реформы. И они достигли своей цели черезъ нисколько лгкгъ. 
Правительство пришло къ ней на помощь. Для англичанъ 
Брахмаисты была такая же секта, какъ секта Куковъ чтите * 
лей коровъ; люди эти хотели особаго законнаго брака, 
не желали венчаться по старымъ обрядамъ, и правительства 
въ конце концовъ нашло, что н£тъ причины отказывать имъ 
въ ихъ желанш Ихъ браки были признаны законными, хотя 
бы они и не заключались по старо-индускимъ обрядамъ. 
Брахмаисты добились того, что бракъ между сикхомъ и 
бенгальскою уроженкою, между бомбейцемъ и жительницей 
Мадраса, между уроженцами разныхъ местностей, принадле
жащими къ различнымъ кастамъ, теперь могутъ заключаться 
совершенно законнымъ порядкомъ. Нельзя не видеть въ 
этомъ нетолько. шага къ уничтоженш кастъ, но и начала 
объединешя всей Индш, хотя бы въ далекомъ будущемъ.

До сихъ поръ впрочемъ, несмотря на законъ 1S72 (Native 
Marriage, act 1872 г.), браки по обряду брахмаистовъ заклю
чаются редко, такъ какъ сощальная борьба не была пре
кращена закономъ. По статилическимъ даннымъ 1877 г. 
въ Бенгалш въ 19 месяцевъ таковыхъ браковъ свершено 
только 18; изъ нихъ 14 были заключены между членами 
различныхъ кастъ и кроме того четыре вдовы вступили ‘во 
вторичный бракъ, что опять противно старо-индшскимъ обы- 
чаямъ.

Множество другихъ более мелкихъ вопросовъ вызы
вали безпрестанныя столкновешя между Д. Н. Тагоромъ и 
его парией съ одной стороны и К. Ч. Сеномъ и его при
верженцами съ другой. Наконецъ, въ октябре 1865 г. огром
ное число юныхъ брахмаистовъ покинуло калькуттское



.ЛЬжье обществоu и черезъ годъ, въ ноябре 1Si‘><> г.. съ 
It. Ч. Сен^мъ во главе они устроили новое общество, наз- 
вавъ его „ИндШскимъ божьимъ обществомъ“. Съ этого года 
въ Индш появилось два „божьихъ общества": одно— подъ 
председательствомъ Д. И. Тагора называется „первымъ* и 
отличается консервативнымъ характеромъ, другое общество, 
прогрессивное, носить на$ван!е „ин;цйскагоа и не имеетъ 
иредгЬдателя; прогрессисты говорятъ, что Богъ есть глава 
ихъ Самажа: К. Ч. Сенъ, хотя и полновластный заправитель 
всехъ его дЬлъ, считается только секретаремъ общества, 
какъ бц наместникомъ Бога. Раздоры между двумя пар
иями не прекратились съ образовашемъ новаго обще
ства; годы не изгладили р&зличШ между ними и повели еще 
къ большему разъединетю.

Г>.

Противъ старМшаго „божьяго общества" партся прогрес- 
систозъ выставляетъ целый рядъ обзинешй: она обвиняетъ 
консерваторзвъ: 1) въ сухомъ ращонализтЬ, 2) въ нацио
нальной исключительности, 3) въ удержаши древне-индШ- 
с‘кихъ фзрмъ проповеди, 4) во враждебномъ отношенш ко 
всякимъ реформамъ общественными 5) въ желанш удер
жать систему кастъ. Обвинешя эти высказывались путемъ 
печати, что и дало возможность обвиняемому, отвечая на 
нанаде Ьх, выяснить основные мотивы и отличительный ха- 
рактеръ своей деятельности. Разъяснешя эти весьма любо
пытны, такъ какъ даны лучшими представителями либераль
ной Индш, людьми, пользующимися глубокимъ уважешемъ 
даже въ среде, не разделяющей ихъ мненш. Брахмаизмъ, 
по убеждешю старейшаго „божьяго общества14, есть м1ровая 
религ1я; она не иринадлежитъ исключительно какому-нибудь 
времени, избранному народу, секте или личности; она не



есть исключительное достояше народовъ древнихъ или но- 
выхъ, индшцевъ или млечховъ (варваровъ), Вьясы или Хри
ста, Зороастра или Конфущя; истины этой религш находят
ся въ писашяхъ вс£хъ народовъ, въ сочинешяхъ благоче- 
стивыхъ людей вс£хъ временъ и вс'Ьхъ странъ; но, будучи 
MipoBOK) релиией, брахмаизмъ не можетъ пока им’Ьть Mipo- 
вой формы; въ каждой странб онъ долженъ имйть нащо- 
нальную форму; пусть каждый народъ развиваетъ свободно 
даровашя, данныя ему отъ Бога. Наша 'Ьда, одежда, жизнь 
нащональны; мы чувствуемъ и мыслимъ нащонально. Какъ 
невозможно человеку изменить цв^тъ своего лица, также 
трудно ему чувствовать и думать не нащонально. Умъ, ли
шенный нащональной окраски, можетъ сделаться таковымъ 
только посл4 предварительной сильной испорченности и есть 
уродство природы. Релииозныя мысли человека естественно 
должны принимать нащональные оттенки. Согласно съ этими 
воззр&пями, сторонники Дебендра Натха-Тагора, для проповеди 
теизма между ищцйцами усвоили индшсюй образъ дМств!я. Съ 
этою ц'Ьлыо они: 1) приняли книгу избранныхъ текстовъ изъ сво- 
ихъ састръ; 2) удержали на столько изъ древне-индШскаго 
ритуала, на сколько это не противоречило ихъ релииознымъ 
уб£ждешямъ; 3) употребляютъ при богослуженш санскрит- 
сшй языкъ. Ихъ ц’Ьль действовать въ родномъ обществ^, 
обращать Ищцйцевъ, главнымъ образомъ гЬхъ, которые не 
получили европейская образовашя; щадя нащональныя чув
ства этого слоя общества и въ интересахъ самого д4ла, они 
должны были д4лать уступки; они отказались отъ индусскаго 
идолопоклонства, но не хотятъ порвать связь съ Индусами; 
ихъ ц^ль— быть теистами, оставаясь въ то же время Инду
сами, быть народными въ своихъ м!ровыхъ замыслахъ. Они 
заботятся главнымъ образомъ объ Индшцахъ, остаются въ 
своихъ дМств!яхъ Индшцами, потому что считаютъ такой



путь кратчайшимъ и вЬрнМшимъ къ своей цели: для успе
ха проповеди среди чужого народа, нужно хорошо знать его 
духовныя потребности и особенности, безъ этого невозможно 
ожидать ycntxa д£лу. Практическая необходимость застав
ляете ихъ бить проповедниками единственно для своего народа. 
Не смотря на обвинеше въ недостатке сочувств1я и даже во 
враждебномъ отношен}и къ сощальнымъ реформамъ, консер
ваторы заявляютъ, что цель ихъ общества —  стараться объ 
уничтожеши идолопоклонства и распространять нравственныя 
идеи; эта главная ц£ль не мешаетъ и не мешала никогда 
отдельнымъ членамъ принимать живейшее учаш е словомъ 
и д£ломъ во всехъ реформахъ. Они не отрицаютъ, что удер- 
живаютъ касты, признаютъ ихъ необходимость какъ обще
ственная учреждешя и не хотятъ нарушать его. дабы не 
оторваться окончательно отъ национальной почвы. Словомъ, 
старейшее „божье общество" остается индШскимъ и хочетъ 
быть таковымъ: прогрессивное же „индшское божье обще
ствок состоитъ исключительно изъ членовъ, понимагощихъ 
свою задачу гораздо шире; для ихъ деятельности мало Индш. 
они обращаются ко всему Mipy, проповедуютъ и пишутъ 
главнымъ образомъ по-англШски, посылаютъ даже миейоне- 
ровъ въ Европу; свой символъ веры они издали на англШ- 
скомъ языке. Вотъ достословный переводъ его:

Богъ. Богъ есть первая причина вселенной. Собственною 
волей и творческою силой Онъ создалъ изъ ничего все пред
меты и все живыя существа и поддерживаетъ ихъ въ пер
воначальной силе и жизни. Онъ— духъ, а не матер!я. Онъ—  
совершененъ, безконеченъ и веченъ. Онъ— вездесущъ, все- 
могущъ, всеведущъ, всемилосердъ, всеблаженъ и святъ. 
Онъ— нашъ отецъ, хранитель, Владыка, Царь и Спаситель. 
Онъ— единъ и не имеетъ себе подобная.

Везсмер?пге. Душа безсмертна. Смерть есть только разло-
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жеше тела; душа живетъ вечно въ Боге. По смерти н^тъ 
новаго рождешя; будущая жизнь есть только продолжеше и 
развипе настоящей жизни. Каждая душа отходить изъ этого 
Mipa съ своими добродетелями и пороками и постепенно 
преуспеваетъ на пути вечнаго совершенствовашя.

Писанье. Истинныхъ писашй, начертанныхъ рукою Бога, 
два: книга природы и естественныя идеи, вкорененныя въ 
разуме. Мудрость, сила и милосер:це Творца начертаны зо
лотыми буквами во вселенной. Изучая Его дела, ты позна
ешь Его. Все основныя истины о Боге, безсмертш и нрав
ственности утверждены въ природе человека, какъ первич- 
ныя и очевидныя убеждешя. Созерцательная вера есть ко
рень „божьяго закона “ (Брахма Дхармы).

Почиташе. Почиташе духовно; оно не имеетъ внешнихъ 
обрядовъ. Любовь, вера, смиреше и самообладаше суть не
обходимые составы почиташя. Почиташе состоитъ изъ четы
рехъ элементовъ: обожате великаго и святого Бога, созер- 
цаше Верховнаго Духа въ сокровенной душе, благодарете 
милосердаго Отца за блага, пблученныя, и молитвы къ Спа
сителю объ освобождены отъ греха. Ежедневнымъ почита- 
н1емъ мы входимъ въ общеше съ Богомъ.

Пророки. Самъ Богъ никогда не делается человекомъ, 
облекаясь въ человеческую плоть. Его божественность оби- 
таетъ въ каждомъ человеке и выказывается более ярко въ 
некоторыхъ: Моисей, 1исусъ, Магометъ, Нанакъ, Чайтанья и 
друпе являлись въ определенныя времена и даровали вели- 
шя блага верующему Mipy. Они поэтому имеютъ право на 
MipoByfo благодарность и любовь. Они не были безусловно 
святы и не были непогрешимы, но были людьми одаренными.

Путь ко спасетю. Почиташе есть главное средство къ 
достиженш спасешя; друпя'же средства также должны быть 
употребляемы — хорошее общество, хоропия книги, изучеше



природы, созерцаше Бога въ уединенш, иодчинеше страстей, 
раскаяше .во гр£лахъ. Для спасешя необходимы старание 
человека достичь святости, согласно съ вышеозначенными 
средствами, и вл1яше Божьей благодати.

Отпишете къ другимъ трамъ. Брахма Дхарма отличенъ 
отъ вс’Ьхъ другихъ религюзныхъ системъ, но есть сущность 
вс£хъ. Онъ не вполне враждебенъ другимъ в£рамъ. Онъ 
принимаетъ все, что есть истиннаго въ нихъ, и только 
отвергаетъ ошибки каждой. Онъ основанъ на природе чело
века, а потому— древенъ, вЪченъ и всем!ренъ. Онъ не есть 
расколъ и не ограниченъ вреженемъ и згЬсто^. Люди вс£хъ 
странъ и расъ, яЬруюице въ эту естественную религт, суть 
брахмаисты, или теисты.

Каста. Все человечество принадлежишь къ одной касте и 
все одинаково имЬютъ право принимать (Брахма Дхарма) 
.,божШ :,*акоиъ*\* онъ не пршнаетъ различи! между брахма
нами и судрами, между ин;цйцами и яванами (то есть евро
пейцами). Кто веруетъ въ эту релипю, тотъ можетъ быть 
донущенъ въ „божье общество". Богъ не пр1емлетъ или не 
отвергаешь людей известныхъ кастъ. Кто веруетъ и спра
ведлив^ того Онъ пр1еялетъ. ЦЬль брахмаической р е л и т  ~  
уничтожить вражду и непр!язнь между кастами и соединить 
человечество въ единую семью.

Обязанности. Обязанности брахмаиста четырехъ родовъ:
1) Обязанности къ Богу: веровать, любить, почитать и слу
жить единому и истинному Богу. 2) Обязанности къ себе: 
сохранять телесное здоровье, прюбретать знаше и святить 
душу. 3) Обязанности къ другимъ: истинность, исполнеше 
обещатй, справедливость, благодарность, любовь къ родите
лям^ братьямъ, сестрамъ, детямъ, роднымъ, и увеличете 
благосостояния всего человечества. 4) Обязанности къ жи-
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вотнымъ: доброта къ птицамъ, животнымъ и вс4мъ низшимъ 
тварямъ.

Искуплете. ВсякШ грйшникъ долженъ выстрадать сл'Ьд- 
сл4 дств!я своихъ собственныхъ гр^ховь, рано или поздно, въ 
здЗшшемъ Mipb или томъ; ибо нравственный законъ неизм-Ь- 
ненъ, и Божья справедливость не отменяема. Но Его мило- 
серд1е должно имйть также свои пути. Какъ справедливый 
царь, Онъ посещаете душу сообразными муками, и когда 
грЗшгаикъ, будучи такъ наказанъ, послй того слезно молится, 
Онъ, какъ милосердый отецъ, освобождаете и пр1емлетъ его: 
раскаявшееся чадо такимъ образомъ примиряется съ Нимъ. 
Такое примирете есть единственное искреннее искуплеше.

Спасете. Истинное спасеше есть освобождеше души не 
только отъ всйхъ rptniHbixb желашй и дЬлъ, но также отъ 
самаго корня порчц, и ея постоянное преуснЬваше. въ чис
тота. Такой росте-продолжается черезъ всю вечность,-и ду
ша становится все болйе .и бол4е божественною и счастли
вою въ томъ, кто есть источникъ безконечной святости и 
радости. Сообщество съ Богомъ есть небо брахмаиста. (The 
Theist’s Creed. Calcutta. 1874).

Прогрессисты, выйдя изъ первоначальная „божья обще- 
ства“, не знали, что начинать. „Словами нельзя описать уны- 
Hie и.упадокъ духа, последовавшие за этимъ въ перюдъ 1865 
и 1866 годовъ. Но окончательный результате былъ по ми
лости Божьей полонъ мира и радости. По основанш въ 1866 
году индШскаго „божьяго общества между прогрессивными 
брахмаистами явился необыкновенный приливъ набожности, 
и онъ измЗшилъ навсегда ихъ характеръ и опред^лилъ бу
дущее ихъ учреждеше“ (см. The Theistic A nnual for L874, 
стр. 42). Эта набожность, напавшая на прогрессистовъ, вы
звала рядъ нововведешй: все, связывавшее ихъ внЗлпвимъ 
образомъ со старымъ обществомъ, или было совершенно
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оставлено, или сильно изменено. У нихъ явились новыя мо
литвы; отъ писашя „Брахма Дхармац они отказались и изда
ли свою книгу по-англШски: „А Compilation of Theistic Texts 
from the Hindu, Jewish, Christian, Mahometan and Parsee 
Scriptures"; вместо принятая четырехъ членовъ брахмаиче- 
ской в£ры, они требовали отъ нововступавшихъ въ ихъ обще
ство щюизнесешя такой формулы: „Сегодня я (имя рекъ), 
им4я полную в^ру въ основные принципы божьяго закона 
(Брахма Дхарма), становлюсь членомъ индШс^аго Божья 
общества. Да поможетъ мвгЬ Милосердый Богъ!“ Они завели 
у себя особый праздникъ подъ назвашемъ Брахмотсабъ (ли- 
ковате Господа), ходили въ этотъ день торжественными 
дроцесаями, съ пЬшемъ гимновъ, по улицамъ; выстроили 
особый храмъ, гд4 совершалось богослужеше, весьма сходное 
съ унитар1анскимъ. И вс£ эти начинашя предпринимались 
и приводились въ исполнеше по инищатив£ К. Ч. Сена. 
Онъ былъ офищально только секретаремъ общества, но на 
дЪл£ маленькимъ непогрЗшшмымъ папой. Его умъ, энерпяг 
KpacHoptnie, совершенно выходяпце изъ ряду, сделали его 
полновластнымъ господиномъ общества; одно время члены 
общества, входя къ нему, падали ницъ къ его стопамъ; изъ 
Кешаба могло образоваться въ Индш новое божество. Но 
враги узнали какъ-то о восточномъ почитанш секретаря 
общества, и въ обществ^, въ газетахъ заговорили о новомъ. 
культы Ее-шаба; эти толки во - время образумили поклон- 
никовъ новаго бога. Во вс£хъ нововведешяхъ, во всей сует
ливой деятельности новаго индШскаго Божья общества по- 
ражаетъ странное отсутств1е всякой оригинальности; они 
говорятъ, пишутъ по большей части на чужомъ язык^; въ 
ихъ книгахъ и пропов4дяхъ —  чуж!я слова и чуж1я мысли. 
Лучпие изъ членовъ сами это чувствуютъ и потому весьма 
часто берутся объяснять стороннимъ зрителямъ, въ чемъ.



состоитъ отличительный характеръ ихъ „Божья общества4*, 
чЫ ъ  оно отличается отъ христнства съ одной стороны и 
отъ индуизма съ другой.

Выясняя свои отношешя къ двумъ противоположнымъ си- 
стемамъ, ищцйсюе теисты откровенно признаютъ, что своимъ 
происхождешемъ и всеми идеями они обязаны ‘ христсанству 
и индуизму. Основатель „Божья общества1* сдблалъ великое 
д£ло; общество, учрежденное имъ, могло безконечно разви
ваться, и въ немъ заключалась вся будущность моральная, 
сощальная и релипозная страны. Но это общество, по мн£шю 
членовъ, отделившихся отъ него, сделало сначала великую 
ошибку, считая себя ведантическимъ, а затймъ, когда сознало 
свою ошибку, вступило въ компромиссъ съ туземцами, при
писывая себе такой характеръ, котораго не должно было 
иметь. Оно утверждало, что все его учеше основано на ин- 
дусскомъ священномъ писанш. Говорилось это съ целью поль
стить народу и. примирить его съ собою, цель была пре
красна, но не таковы были средства: называть свою релипю 
индуизмомъ не могли те, кто проповедывалъ о братстве Mipo- 
вомъ. Эта идея существенно противоречите духу индусской 
религш. Идея братства и равенства всего человечества пе- 
редъ Богомъ не находится въ индШскихъ книгахъ, ’ ибо ни
когда не была сознана ИндШцами. Эта идея чуждая, запад
ная, хришанская (см. The Theistic A nnual for 1873, стр. 28). 
Такъ говорятъ прогрессисты, и, бросая камнемъ въ. старое 
индусское общество, они грешатъ противъ исторш; утверждая 
западное происхождеше идеи братства и равенства, они ви
димо игнорируютъ т£хъ великихъ своихъ учителей, которые 
имъ предшествовали; затемъ перебирая все свои основныя 
идеи, они приходятъ въ тому же выводу относительно боль
шинства ихъ: мы взяли ихъ съ запада, отъ хрисйанъ;— и въ 
заключеше ставится такой вопросъ: „Х р и стн е ли мы? Нетъ,
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Miii не христиане. Если людей, не признающихъ божествен
ность Христа, непогрешимость Библш, историческое откро
венна, чудеса, пророчества, таинства, можно называть хри- 
станами, вы можете такъ называть насъ. Да, вы можете 
такъ называть насъ; но сомнительно, чтобы т£, кто придаетъ 
этому имени какое-нибудь значеше, захотели бы разделять 
его съ нами! Индусы ли мы? Да, въ смысле народа и об
щества!u ( ibid. стр. 41). Брахмаисты гордятся называть себя 
Индусами до т£хъ поръ, пока этимъ именемъ обозначается 
ихъ страна, ихъ предки или современные соотечественники. 
Но въ релипозномъ смысле назваше Индусовъ не приложимо 
къ нимъ.

Коренные индШцы до сихъ поръ не примирились съ 
брахмаизмомъ и особенно недружелюбно относятся къ про
грессивному „Божьему обществу4". Индусъ въ разговоре 
о брахмаистахъ непременно осм4етъ прогрессистовъ; они 
для него странны своимъ рабскимъ подражашемъ евро- 
иейскимъ норядкамъ. К. Ч. Сенъ, не удавппйся богъ, 
разыгрываетъ теперь роль епископа; брахмаисты тол- 
куютъ о своей церкви, чего на инддйской • почве никогда 
доселе не было; разсылаютъ миссюнеровъ, -даже Европе 
иреиодносятъ сознательно выкраденное изъ европейскихъ 
книгъ. Но это— смешная сторона ихъ деятельности, именно 
та, которую любятъ выставлять ихъ враги. Въ ихъ деятель
ности есть однакожь и другая, более привлекательная сторона: 
они стараются, о воспитанш своихъ женщинъ, выхлопотали 
для себя новое законоположеше о бракахъ, заводять школы. 
Брахма самажъ въ Калькутте имеетъ въ своемъ ведеши 
Две женсюя школы: 1) The Native Ladies Normal School.
2) The Bengal Ladies School. Таковая же школа есть въ 
Дакке The Dacca Female Adult School, где въ 1877 г, было 
47 учепицъ. •
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Въ Барисале въ 1871 г. по инищативе брахмаиетовъ 
открылась The Barisal Female Improvement Association; цЬль. 
этого учреждешя также воспитательная, и оно действуетъ та- 
кимъ образомъ: въ начале каждая года обнародуется спи- 
сокъучебниковъ, время и предметы экзаменовъ. На эти экза
мены могутъ являться женщины и девушки всехъ кастъ; неиз
вестно однакоже, мнопя-ли пользуются этимъ правомъ. The 
В. F. I. Association поддерживается по подписке и на пра
вительственную субсидш въ 100 рупи или десять фунтовъ. 
Таковыя же ассопдацш находятся и въ другихъ местахъ Бен
галш. Секта имеетъ свою богословскую школу: Brahmo  
Theological School основана въ 1871. К. Ч. Сеномъ; здесь 
онъ читалъ лекцш о сравнителъномъ богословт. Въ школе 
изучались: Tulloch’s Theism, MorelPs Philosophy of Religion, 
Me Cosh’s Intuitions, Кузена . истор1я философш, Butler’s 
Anologie, Новый заветъ и т. д. Бхаратъ-Асрамъ и Брахмо- 
Вмкетанъ есть два другихъ учреждешя прогрессивной партш: 
первое есть домъ для совместная жительства единоверцевъ 
обоихъ половъ ради нравственная и умственная- совершен- 
ствовашя; второй есть пристанище для бедныхъ учениковъ 
коллепй. Въ ’томъ и другомъ месте Брахмаисты деятельно 
пропагандируют^. О Бхаратъ-Асраме въ Калькутте одно 
время ходили очень, не красивые слухи; оскорбленные 
Брахмаисты призывали даже некоторыхъ журналистовъ къ 
суду.

Въ 1877 г. среди прогрессистовъ явилось новое учрежде- 
Hie General Representative Council of all the Brahmo Samajes 
in India. Каждый провинщальный самажъ посылаетъ. въ 
это учреждеше своихъ представителей. Цель и зашшя этого 
учреждешя суть следующая: 1) Собрате статистическихъ 
данныхъ; 2) издаше книгъ; 3) изготовлеше кодекса обря
довъ; 4) попечительство о недостаточныхъ единоверцахъ.
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Прогрессивные брахмаисты пропов'Ьдуютъ, что „Индусъи не 
есть обозначеше человека по религш, а слово можетъ 
быть понимаемо въ другомъ более широкомъ смысле. 
Секта эта однакоже немногочисленна, и точное число 
брахмаистовъ трудно узнать даже въ самой Индш. Ин
дусы говорятъ, что ихъ не более 250 человйкъ, сами 
же сектанты насчитываютъ сорокъ тысячъ и более своихъ 
единомышленниковъ. Число вс^хъ самажей въ 1877 г. до
стигало 107; некоторый изъ провинщальныхъ общинъ очень 
незначительны, но оне разсЬяны но всей Индш и въ по
следнее время бывали попытки проповеди къ народу, къ 
сельскому населешю; неизвестно однакоже, какимъ успехомъ 
увенчались оне. Изъ отчетовъ, которые они нечатаютъ еже
годно (ъТЪе Theistic Annual*) видно, что „Божье общество14 
Индш не располагаешь большими средствами; ихъ едва хва- 
таетъ на скудное содержаше миссюнерамъ и на издаше не- 
болынихъ трактатовъ. Общество имеетъ однако же несколько 
перюдическихъ издашй на англШскомъ и на туземныхъ на- 
реч1яхъ: большинство этихъ издашй очень мало распростра
нено, а потому и очень не долговечно и не можетъ быть 
особенно вл!ятельно. Брахма-самажъ имеетъ три газеты на 
анг.нйскомъ языке, пять на бенгальскомъ, две на англш- 
скомъ и бенгальскомъ, одну на Хинди и одну на Маратхи.

Въ одной изъ книжекъ брахмаическаго ежегодника (годъ 
1874, стр. 06) одинъ изъ сектантовъ нарисовалъ несколько 
различныхъ типовъ брахмаистовъ. „Есть“, говорить онъ,—  
одинъ классъ брахмаистовъ, не веруюпцй въ индуизмъ, но 
на практике соблюдающей обряды и церемонш, предписы
ваемые этою релипей. Они поютъ и внимаютъ гимнамъ, 
распеваемымъ въ „Божьемъ обществе но когда купаются, 
скороговоркою произносятъ санскритсше стихи. Они едва 
знаютъ разницу мажду ведантизмомъ и брахмаизмомъ. Эти
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люди суть немногочисленные остатки временъ Рамъ-маханъ- 
роя; они р£дко или никогда не присутствуют^ на богослу- 
женш въ „Божьемъ обществе44. Следующей классъ брах- 
маистовъ сравнительно более ученъ и не имеетъ пред- 
разсудковъ относительно еды и питья; но они утверж- 
даютъ, что брахмаизмъ есть индуизмъ, и восхищают
ся правоверными обычаями и нравами Индусовъ-идоло- 
поклонниковъ. Они объявляютъ, что верятъ въ систему 
касты, но втайне нарупгаютъ ее; они удаляются отъ та
к ихъ реформъ, какъ бракъ вдовъ и пр. Ихъ цель— отоже
ствить „Божье общество 44 съ индусскимъ. Эти люди верятъ, 
что идолопоклонство есть ступень къ брахмаизму. Они на- 
зываютъ себя „брахмаистами Индусами44 и поддерживаютъ то, 
что они именуютъ „первое (Божье) о б щ е с т в о Е с т ь  друие 
брахмаисты, исполненные молитвъ и* набожности; они не го- 
ворятъ, что брахмаизмъ есть индуизмъ; они желаютъ обще- 
■ственныхъ реформъ; но равнодушны и неспособны произве
сти какое либо изменеше въ этомъ направленш; имъ недо- 
стаетъ храбрости на это; они только присутствую.тъ на бого- 
•служешяхъ „Божьяго общества44. Есть й еще брахмаисты,—  
некоторые изъ нихъ молоды и воспитаны, они не присоеди
няются къ  общественному богослужешю и, можетъ быть, при- 
•сутствуютъ только на годичномъ; они не молятся дома, но 
всегда находятъ удовольств!е судить характеръ другихъ лю
дей. Ихъ вера, воззрешя, доктрины неопределенны. Они 
плывутъ по ветру господствующихъ мнешй, и неизвестно, 
что они могутъ сказать или сделать. Иногда ихъ энтуз1азмъ 
доводитъ до обнародовашя своихъ мнешй въ газетахъ; но 
они исчезаютъ, какъ скоро вопросъ касается духовнаго усо
вершенствовали или действительно практическаго дела. Они 
образуютъ классъ, который можетъ быть названъ классомъ 
<5рахмаическихъ ращоналистовъ. Есть еще иной классъ лю



дей, удаляющихся отъ всякаго oбщeнiя съ другими. Они вы- 
гказываютъ, что ходить въ „Божье общество14 не нужно,. 
Богу молиться можно также хорошо дома, ибо, говорятъ они 
релипя есть нредметъ внутреншй, а не вн-Ьшшй. Ш тъ не
обходимости выдавать Mipy то, что у кого въ сердце. Ихъ 
едва ли сл^дуетъ называть брахмаистами, но ихъ можно от
нести къ числу сочувствующихъ. Есть некоторые весьма ра
зумные и добропорядочные; эти люди усвоили себе предо
судительные обычаи Индусовъ и ложно объясняюсь причину, 
породившую эти обычаи. Они не боятся индусскаго обще
ства, но не д4йствуютъ вполне свободно, по своему уб’Ьжде- 
нш. Они поддерживаютъ всякое общественное совершенство- 
ваше и даже являются на полй; дМств1я, но практически, 
не смешиваются и . не отожествляютъ себя съ движешемъ. 
Они не имйютъ предразсудковъ относительно еды и питья. 
Главная ц’Ьль ихъ жизни— удержать общественное положешег 
заслужить благосклонность правительства и. большинства об
щества. Брахмаизмъ они считаютъ великою помощью для 
достижения этихъ целей. Возможно однакожъ утверждать,, 
что они вполне неискренни и только показываютъ более, 
нежели действительно имеютъ. Есть некоторые брахмаисты, 
весьма склонные производить общественныя реформы, и они 
вполне нравственные люди. Но они не видятъ никакой не
обходимости въ духовныхъ упражнетяхъ. Иногда они при- 
ходятъ въ „Божье общество44, иногда молятся дома,, но они 
совершенно равнодушны къ преуспеяшю благочест1я и чи
стоты внутри души. Ихъ цель не спасете души, а упрочи- 
ваше м1рского счастья. Поэтому его именно-они ищутъ и въ 
общественныхъ сношешяхъ. и въ религюзныхъ упражнетяхъ; 
Есть наконецъ некоторые истинные брахмаисты; Богъ есть 
единственный путеводитель ихъ. Вся ихъ жизнь посвящена 
ловивовешю ему, Ихъ—идея, что мужчины и женщины -обра-



—  233 —

зуютъ святую семью для умственная, нравственная и духов
ная развитая; все возможныя ус1ш я  они решились употре
бить для достижешя этого. Релийя для нихъ значить жизньг 
цель которой достижеше Бога. Они неравнодушны ни къ 
какому прогрессу -и всякую истину пр!емлютъ. Но они счи- 
таютъ молитву и самоочищешя единственными средствами 
къ достиженш совершенствовашя. Они живутъ, надеются и 
трудятся для спасешя“.

6.

Въ заключеше считаю не.лишнимъ дать нисколько образ- 
цовъ изъ священная писашя .брахмаистовъ. Ихъ первая свя
щенная книга называется „Брахма Дхарма14; въ ней собраны 
изречешя изъ различныхъ древних/ь санскритскихъ писашй:. 
книга разделяется на два отдела; въ первомъ отделе сто 
пятьдесятъ шесть изречешй, разме’щенныхъ въ шестнадцати 
чтешяхъ; во второмъ отделе— сто тридцать восемь изречешй 
и шестнадцать чтенгй. Книга начинается съ изложешя четы
рехъ коренныхъ правилъ или четырехъ членовъ веры:

.1. „Въ. начале единй Богъ былъ; ничто иное* не суще
ствовало. Онъ сотворилъ все cie. •

2. „Онъ веченъ, разуменъ, безконеченъ, благъ, всесвобо- 
денъ, безформенъ, единъ, не дмеетъ себе подобная, везде- 
сущъ, правитъ надъ всемъ, убежище для всея , всеведущъг; 
всемогущъ, безусловейъ, всёсоверпгенъ, несравненъ.

3. „Черезъ служеше ему одному (получается) благо въ. 
здешнемъ и въ томъ м!ре.

4. „Служеше ему есть любовь къ нему и свершеше делъ, 
имъ возлюбленныхъ“.

Зат$мъ идетъ изложеше „божьяго закона “:
Отде*лъ первый. Чтеше первое:
1. „Омъ! Брахмаисты говорятъ:



— 234 —

2. „Отъ кого эти существа рождаются, и родясь, кймъ 
живутъ, куда возвращаются, входятъ, того старайся познать: 
сей есть Богъ!

3. „Отъ всеблагого рождаются эти существа, и, родясь 
имъ живутъ. Къ всеблагому возвращаются, входятъ.

4. „Р4чь и умъ отступаютъ, не объявъ его. Благость 
божью познавпий не страшится нигд^.

5. „Онъ есть утолеше. Блаженъ, кто утолеше пр1ялъ.
6. „Кто бы дышалъ, кто бы двигался, еслибы въ теб* не 

было всеблагого. Онъ дЬлаетъ вс£хъ счастливыми.
7. „Когда въ этомъ незримомъ, безтЬлесномъ, неописуе- 

момъ, не поддерживаемомъ, кто обр4тетъ неустрашимый устой, 
неустрашимъ тогда тотъ.

8. „РЬчь и умъ отступаютъ, не объявъ его. Благость 
божью познавпий не страшится никогда.

9. „Онъ высший путь для души, высшее счастье, высппй 
м1рът высшее благо. Вс* существа живутъ этимъ благомъ.

Чтете второе. 10. „Сей м!ръ въ начал* безусловно не 
существовалъ. Въ начал* былъ супцй, прекрасный, единъ, 
безъ другого. Онъ великъ, не рожденъ, духъ, безъ старости 
и смерти, безсмертный, безъ страха.

11. „Онъ подвизался (то-есть, по толковашю, созерпалъ 
область творчества), и, свершивъ подвижничество, создалъ все 
cie, что ни есть.

12. „Отъ него рождается дыхаше, разумъ и вс* чувства, 
небо, в*трьг, св*тъ, вода, земля, все содержащая

13. „Его страшась жжетъ огонь и солнце гр*етъ. Его 
страшась, индра, в*теръ и пятая смерть стремятся.

Чтете третье. 14. „Познать его грядетъ къ наставнику. 
Ему подошедшему, съ спокойною мыслью, успокоившемуся, 
мудрецъ вполн* выскажетъ то истинное божественное знаше, 
черезъ которое онъ самъ постите вечное совершенство.



— 235 —

15. „Не Ц'Ьнно знаше ведъ, фонетики, ритуала, грама- 
тики, словаря, метрики, астрономш. Высоко то знаше, черезъ 
которое постигается прев’Ьчный.

16. „Того, кто невидимъ, неосязаемъ, безъ потомства, безъ 
дв^та, безъ зр£шя и слуха, безъ рукъ и ногъ, вйчнаго, все 
проникающаго, вездйсущаго, безформеннаго, не проходящаго, 
атомовъ начало созерцаютъ мудрые.

17. „О Гарги! Прев4чнымъ его называютъ брахманы. Онъ 
не громаденъ и не атомъ; не кратокъ и не дол<?гъ, не кра- 
сенъ, не влаженъ, безъ т£ни, безъ мрака, безъ вйтра, безъ 
воздуха, уединенъ, безъ вкуса, безъ запаха, безъ ока, безъ 
слуха, безъ р4чи, безъ ума, безъ йяшя, безъ дыхашя, безъ 
лица, безъ мйры.

18. „О Гарги! Во власти превйчнаго подчинены пребы- 
ваютъ луна и солнце.

19. „О Г&рги! Во власти превйчнаго подчинены пребы- 
ваютъ небо и земля.

20. „О Гарги! Въ власти превйчнаго подчинены пребы- 
ваютъ мгновешя, минуты, день и ночь, полмйсяцы, месяцы, 
времена года.

2 1 . -„О Г&рги! Во власти прев4чнаго текутъ р'Ьки отъ 
свйтлыхъ горъ, съ запада и иные съ востока.

22. „О Г&рги! Кто, не познавъ превйчнаго, въ этомъ Mipb 
дйлаетъ приношешя, жертвы и мнопя тысячелЗшя подви
зается, того выгода конечна.

23. „О Г&рги! Убогъ тотъ, кто, не познавъ превйчнаго, 
уходитъ изъ этого Mipa. О Г&рги! Брахманъ тотъ, кто, по
знавъ превйчнаго, уходитъ изъ этого Mipa.

24. „О Гарги! Превйчный незримъ и незрящъ, неслы- 
дгимъ и не слыпштъ, неразумйемъ и неразуменъ, непозна- 
ваемъ и не познаетъ. Въ немъ прев’Ьчномъ, о Г&рги, про
странство заключено.



25. Страшась его в£етъ вйтеръ, солнце выходить, огонь, 
индра и пятая смерть стремятся.

*26. „Весь трепещупцй Mipb, что ни есть, вышелъ отъ 
духа. Безсмертны познавпие многострашный подъятый жезлъ“.

Книга заканчивается „завйтомъ*, о которомъ было упомя
нуто выше:

пОмъ! Сегодня, въ такомъ-то году, въ такомъ-то м'Ьсяцй, 
въ такой-то день пр1емлю божШ законъ:

L „Возл^бя творца, хранителя, разрушителя, спасешя 
подателя, премудраго, вездйсущаго, въ полной благости счаст- 
ливаго, нераздйльнаго, единаго и себ* подобнаго не шгЬю- 
щаго, великаго бога, и свершая дйда ймъ возлюбденныяу 
стану чтить его.

2. „Творецъ всего—велиюй богъ. Не стану чтить ничего 
созданнаго.

3. „Везбол’Ьзненъ и не скорбенъ, ежедневно мысленно со
средоточившись, съ в4рою и дюбов!ю стану размышлять о 
великомъ богЬ.

4. „Буду стараться о нахожденш добраго.
5. „Буду стараться о прекращены зла. .
6. „Впавъ по неразумйшю въ гр£хъ и спасешя желая, не 

согрешу съ-изнова.
7. „Ежегодно отъ успЗшшаго MipCKoro д*ла полученное 

стану жертвовать „божью обществу".
„О велиий духъ, даруй мн£ способность сохранить этотъ 

велиюй законъ. •
„Омъ! Единъ и себ* додабнаго не им,Ьющши. . ■
Образцомъ брахм:аическихъ гимновъ м:ожетъ служить 

сл4дующШ, взятый изъ Brahma sanglta, стр. 5:
„Богатствомъ, родомъ, молодостью не гордись. Уноситъ 

мгновенно время все. Отвергни все призрачное это, и. поз-' 
навъ, сп*ши къ стопамъ Бога.



„Трепещетъ капля на листе лотуса, такъ и жизнь чрез
мерно не постоянна.

„Связь съ добрымъ, хоть бы и на мгновеше, есть ладья 
для переправы черезъ океанъ быт!я.

„День и ночь, вечеръ и утро, осень и весна опять и 
опять приходятъ. Играетъ время, и жизнь уходитъ, но вся- 
к1я надежды не покйдаютъ.

„Ребенокъ къ игрушке привязанъ, въ красавицу юноша 
влюбленъ, и старецъ въ свои мысли погруженъ; а къ благу 
всевышнему никто не приб4гъа.

Гимны брахмаистовъ кратки и все написаны въ подра- 
жаше более древнимъ санскритскимъ образцамъ или же хри- 
стаанскимъ молитвамъ. Этимъ послйднимъ характеромъ от
личается пйснопйше прогрессивна™ „божья общества14.

7.

Брахмаизмъ обоихъ видовъ, какъ уже не разъ было выше 
замечено, есть результатъ столкновешя Индш съ западною 
цивилизащею, хотя этотъ файтъ и не всегда признается са
мими брахмаиетами. Мнопе изъ нихъ въ последнее время 
склонны отрицать западное и христианское вл1яше, для не 
предубежденная ясно сказывающееся въ ихъ учеши, книгахъ, 
обрядахъ, и во вс&хъ учреждешяхъ. То, что они проповеду
юсь, имъ кажется новостью, а между т£мъ все это вычитано 
изъ евройейскихъ писателей и даже не изъ лучшихъ. пред
ставителей западной мь(сли и науки.

Но значеше брахмаизма черезъ это самое нисколько не 
уменьшается: явлеше это важно уз$е потому, что не единич
но- въ Индш; тотъ же духъ отрицашя старыхъ порядковъ и 
стрещгеше къ. чему-то до.сел£ совершенно неизвестному въ 
Индш сказывается не только въ релипозной сфере, но и въ 
другихъ. Въ Индш въ нашъ векъ народилась туземная прес



са, правда, пока еще неумелая, и ныне отчасти стесняемая 
правительетвомъ; явились лолитичесшя общества, изъ нихъ 
важнейшее ( British Indian Association) пока строго консер
вативное въ англШскомъ духе и защищаете интересы земле
владельцев^ Неизвестно, однакоже, какое направлеше при
меть индШскШ народный духъ вполне эманципированный. 
А между темь понять это направлеше несомненно важно 
для настоящихъ правителей Индш.

Они познакомили Индш съ современною европейскою 
мыслью, преисполненною сомнешя и отрицашя, внесли туда 
свою цивилизащю, которая была для индгйской жизни силою 
разрушающею. Никогда Индш не жала проявлешя такого от- 
чаяннаго радикализма, какъ все начинан1я англо-индшскаго 
иравлешя, разшатываюлця старые порядки, предразсудки и 
веровашя.

И этотъ радикализмъ на месте разрушенная не успель 
еще создать ничего прочнаго своего. Индiя накануне тре
вожная переходнаго состояшя; когда она почувствуетъ, что 
ей не во-что верить, что все старое плохо, а до новаго она 
еще не додумалась и не доросла, тогда действительно эта 
гдяющая пропасть будетъ страшна англичанамъ.

Возвышаясь надъ управляемыми своею старою культурою 
и будучи ненавистны имъ гордымъ сознашемъ своего куль
турная превосходства англичане, Богъ знаетъ, смогутъ-ли 
тогда руководить юнымъ отрицающимъ обществомъ...
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