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Рождение идеи индийской истории 
(к пониманию «Краткого очерка древних 
и современных границ и истории Индии» 
Раммохана Рая)
Аннотация: читателям журнала представлен русский перевод «Краткого очерка древних и современных гра-
ниц и истории Индии» Раммохана Рая. Этот очерк автор статьи-предисловия к переводу интерпретирует 
как текст-символ первоначального развития исторического сознания в Индии Нового времени и рождение идеи 
индийской истории. Написанный «отцом современной Индии», философом, реформатором, родоначальником 
эпохи Бенгальского Ренессанса (XIX – начало XX в.) Раммоханом Раем, «Краткий очерк» показывает, что 
его автор мыслит обо всей Индии и её истории, об общеиндийских проблемах. Поэтому этот текст являет-
ся частью феномена «Открытия Индии» (Дж. Неру), создающего образ родной страны для индийцев и всего 
мира и интеграции этого образа в современный мир. Раммохан Рай открыл Индию как социокультурное про-
странство с древним духовным и культурным обликом, как субконтинент, объединивший различные «страны» 
и «районы», и как большое общество, имеющее свою историю.

Annotation: The Russian translation of “A Brief Sketch of the Ancient and Modern Boundaries and History of India,” 
by Rammohun Roy, is presented. This sketch is interpreted by the author of the article-preface for the translation as a text-
symbol of the initial development of historical consciousness in Modern India and the birth of the idea of Indian History. 
Written by “Father of Modern India,” philosopher and reformer, founder of the Bengal Renaissance (XIX–early XX cen-
tury) Rammohun Roy, “A Brief Sketch” shows that its author was thinking about India as a whole and its history and all-
India problems. That is why this text is part of the “Discovery of India” (J. Nehru) phenomenon, creating an image of the 
native country for Indians and the rest of the world as well as integration of this image in the Modern World. Rammohun 
Roy had discovered India as sociocultural space, with ancient spiritual and cultural image, and as subcontinent, which 
has united different “countries” and “districts,” as a large society having its own history.
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ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРЕВОДУ.

Вистории мысли и культуры различных 
обществ есть тексты, которые являются 
символом начала эпохальных событий 
в жизни народа и трансформационных 

процессов в его сознании. Порой эти тексты требу-
ют особых герменевтических приёмов для откры-
тия смысла, скрытого между лаконичных строк, 
открытия того, что, по мысли Х. Г. Гадамера, «хоте-
ло в тексте сказаться». К таким текстам-символам 
относится «Краткий очерк древних и современ-
ных границ и истории Индии» Раммохана Рая.

Философа, религиозного и социального 
реформатора и общественного деятеля Раммо-

хана Рая (1772–1833) часто называют «Отцом 
современной Индии», воздавая дань его культу-
ротворческой деятельности по теоретическому 
обоснованию и практической реализации идеи 
гармоничной интеграции Индии в мир совре-
менности (modernity). Не менее Раммохан Рай 
является творцом эпохи национально-куль-
турного возрождения в колониальной Индии 
XIXв., начиная с самой развитой её провинции – 
Бенгалии 1. В его трудах сформированы ведущие 

1 См. об этой социокультурной эпохе: Скороходова Т. Г. Бенгаль-
ское Возрождение. Очерки истории социокультурного синтеза 
в индийской философской мысли Нового времени. СПб., 2008; 
Bhattacharjee K. S. The Bengal Renaissance: Social and Political 
Thought. New Delhi, 1986; Dasgupta Subrata. The Bengal Renais-
sance: Identity and Creativity from Rammohun Roy to Rabindra-
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идеи, касающиеся духовного, социального, куль-
турного, политико-правового и экономического 
развития страны, – идеи, на которые опирались 
несколько поколений его духовных наследников 
в индийских интеллектуальных элитах. В этом 
смысле сама «эпохальная» фигура Раммохана 
Рая делает любой написанный им текст значи-
мым и требующим обстоятельного изучения.

«Краткий очерк» был написан Раммоханом 
Раем летом 1831 года, во время его пребывания 
в Лондоне. Ещё в годы службы помощником бри-
танского сборщика налогов в Ост-Индской ком-
пании (1805–1813) Раммохан глубоко заинтересо-
вался Западом, особенно его историей, культурой 
и политическими системами, симпатизировал 
либерализму и всегда следил за успехами полити-
ческих реформ и революций в странах Европы. 
Он первым из индийцев Нового времени отбро-
сил предубеждения перед другими странами и на-
родами и неприязнь к Западу и открыл своё созна-
ние пониманию Других, не-восточных культур 2. 
У него был план посещения Англии для обучения 
в одном из её университетов, однако в тот период 
идея «Паломничества в страну Запада» 3 не была 
воплощена: Раммохан поселился в Калькутте и 
занялся реформаторскими трудами. «…Сообщаю 
Вам, что некоторые из моих соотечественников 
поднялись выше своих предубеждений; многие 
склонны к поиску истины, и многие из числа тех, 
кто расходился со мной во мнениях, теперь согла-
шаются со мной, – писал он Джону Дигби. – Эти 
мои занятия не позволяют мне приехать в Евро-
пу, как я ранее мог того желать…» 4.

К моменту создания «Краткого очерка» 
Раммохан Рай перевёл с санскрита и издал на 
бенгали и английском священные тексты ин-
дийской традиции (Упанишады) и заявил о не-
обходимости устранить идолопоклонство в 
формах индуистского богослужения ради вос-

nath Tagore. Delhi, 2007; Justyński Janusz. Mysl Spoleczna i Politiczna 
Renesansu Indyiskiego, od Rama Mohana Raya do RabindranataTag-
ora. Warszawa etc., 1985; Kopf D. British Orientalism and Bengal 
Renaissance. Berkeley, 1969; Kopf D. BrahmoSamaj and Making of 
Modern Indian Mind. Princeton, 1979; Poddar A. Renaissance in 
Bengal. Quests and Confrontations. 1800–1860. Simla, 1970; Pod-
dar A. Renaissance in Bengal. Search for Identity. 1860–1919. Simla, 
1977; Sarkar Susobhan. Bengal Renaissance and Other Essays.
2 См. Об этом главу в книге: Halbfass W. India and Europe. An 
Essay of Philosophical Understanding. Albany, 1988.P/ 197–216.
3 См.: Рашковский Е. Б. Научное знание, институты науки и 
интеллигенция в странах Востока XIX-XX вв. М., 1990. С. 66; 
Скороходова Т. Г. “Паломничество в страну Запада” в опыте 
мыслителей Бенгальского Ренессанса // Вопросы философии. 
2011. № 11. С. 163–173.
4 Roy Raja Rammohun. The English Works / Ed. by J.C. Ghose. In 4 
vols.NewDelhi, 1982.Vol. I. P. 929.

становления строгого монотеизма древности 
и высокой этики в родной религии, выдержал 
напряжённую полемику с христианскими мис-
сионерами, защищая от их нападок индуизм и – 
своё понимание христианства и учения Христа; 
вёл активную просветительскую деятельность, 
отстаивая необходимость развивать современ-
ное европейское образование и науку в Индии, 
внёс вклад в становление индийской прессы на 
местных языках (бенгали и фарси) и борьбу за 
свободу печати и отмену цензуры, успешно про-
вёл общественную кампанию за запрет обычая 
самосожжения вдов (сати), завершившуюся в 
1829 г. принятием соответствующего закона 
Правительством Ост-Индской компании, – не-
взирая на непрекращающееся противодействие 
брахманской ортодоксии, и основал религиоз-
но-реформаторское общество «БрахмоСамадж» 
(1828), первым стал бороться за права женщин и 
критиковать индуистскую кастовую систему.

В конце 1829 г. Раммохан Рай снова реша-
ет посетить Европу, благо, с одной стороны, 
он многого добился в своих реформаторских 
трудах, с другой – появляется новый весомый 
повод: общество «ДхармоШобха», созданное 
ортодоксальными индуистами высоких каст для 
противодействия «посягательствам на религию 
(дхарму)», отправило в британский парламент 
петицию с требованием отменить запрет сати 5. 
Узнав о том, что Раммохан Рай собирается ехать 
в Англию, император Акбар II, номинально пра-
вивший в бывшей столице Великих Моголов 
Дели, решил сделать его своим посланником 
(эльчи) и даровал ему титул раджи, дабы он пред-
ставлял его интересы в Лондоне. Акбар II счи-
тал, что Совет Директоров Ост-Индской компа-
нии ущемил его права, урезав расходы на еже-
месячное  содержание императора, его двора и 
«войска» и просил британского монарха восста-
новить справедливость 6. «…Меня не беспоко-
ят титулы и звания, но я всё же не отказался от 
этого, чтобы воспользоваться честью, которую 
мне оказал Его Величество» 7, – писал Раммохан 
Рай генерал-губернатору У. К. Бентинку с прось-
бой признать его новый титул и должность по-
сланника могольского двора. Однако Совет при 

5 См.: Скороходова Т. Г. Раммохан Рай, родоначальник Бенгаль-
ского Возрождения (Опыт аналитической биографии). СПб., 
2008. С. 257, 297–299. Усилия «ДхармоШобхи» успехом не 
увенчались, т. к. 11 июля 1833 г. судьи Королевского Совета 
отклонили эту петицию.
6 См.: Petition of Akbar II, Mughal Emperor of Delhi // Collet S.D. 
The Life and Letters of Raja Rammohun Roy. P. 480–485.
7 Цит. по: Collet S. D.The Life and Letters of Raja Rammohun Roy.P. 279.
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генерал-губернаторе не санкционировал такого 
«своеволия» делийского правителя, и Раммохан 
Рай 19 сентября 1830 года отправился в Англию 
как частное лицо 8.

Резонанс от посещения Раммоханом Раем 
Англии оказался, тем не менее, велик; и коро-
левские министры, и высшие чиновники Ост-
Индской компании defacto признали его – пред-
ставителя завоёванного народа Индии – как по-
сланника этой страны 9, а британский монарх 
Уильям IV удостоил его 7 сентября 1831 г. аудиен-
ции в Букингемском дворце. Признание Раммо-
хана Рая высшими кругами Лондона позволило 
привлечь его в качестве эксперта по британской 
политике в отношении Индии.

В феврале 1831 года кабинет министров-ви-
гов назначил Избранный комитет для всесторон-
него анализа деятельности Ост-Индской компа-
нии перед очередным возобновлением её Хартии. 
В июне того же года в Комитете решили пригла-
сить для консультаций Раммохана Рая, который 
вместо этого 19 августа прислал подробные отве-
ты на поставленные перед ним вопросы. Благо-
даря большому личному опыту службы он знал все 
перипетии судебной и налоговой систем и вместе 
с тем сам был состоятельным заминдаром 10. На 
рассмотрение Парламента и его Избранного ко-
митета Раммохан представил три документа: «От-
веты на вопросы о состоянии судебной системы 
Индии», «Ответы на вопросы о состоянии систе-
мы налогообложения» и «Дополнительные вопро-
сы о состоянии народа Индии» (сентябрь 1831). 
Впоследствии для избранного комитета Раммо-
хан написал обзор преимуществ и отрицательных 
следствий поселения в Индии европейцев 11.

Ответам на вопросы был предпослан текст – 
«Предварительные замечания. Краткий очерк 
древних и современных границ и истории Ин-
дии». Почему этот текст – лаконичный, написан-
ный большей частью языком официального доку-

8 Ibid. P. 289. Весьма показательно, что в Манчестере на круп-
ных мануфактурах рабочие приветствовали его как «Короля 
Индии».
9 Ibid. P. 316–317.
10 Заминдар – землевладелец. Согласно закону о Постоянном 
землеустройстве 1793 (Permanent Settlement), введённого 
маркизом Корнуоллисом, заминдары были признаны част-
ными собственниками своих поместий, обязанными платить 
налоги Ост-Индской компании, тогда как прежде – при му-
сульманском правлении, земля принадлежала сюзерену, а за-
миндарские права предоставлялись за службу, в наследствен-
ное владение.
11 Подробно см.: Скороходова Т. Г. Раммохан Рай. С. 265–281; 
тексты документов см.: Roy Raja Rammohun. The English Works. 
Vol. II. P. 239–320.

мента (личные впечатления автора появляются 
лишь в заключительной его части и словно не 
связаны с основным содержанием) – можно рас-
ценить как символ?

Прежде всего потому, что перед читателем 
предстаёт рождение идеи индийской истории. «Крат-
кий очерк» – это специфическая точка отсчёта 
становления в Индии нового исторического со-
знания 12. В самом общем плане это появление и 
развитие на субконтиненте новых форм созна-
ния и мышления об истории, связанного с науч-
нымисториописанием и философией собствен-
ной истории. Эти новые формы развиваются 
благодаря деятельности новых интеллектуаль-
ных элит, которые – в отличие от традиционных 
носителей знания и культуры (брахманов) – ин-
тенсивно осмысливают свою культуру, общество, 
положение своей страны в соотнесении с Другими 
культурами, обществами, странами и регионами. 
В ходе интеллектуальных усилий, попыток ре-
формирования сфер общественной жизни и раз-
вития культуры индийские новые элиты создают 
подвижный и своеобразный проект развития 
Индии через синтез её культурных традиций с 
западными достижениями и новациями. Возник-
новение новых форм исторического сознания 
является неотъемлемой частью проекта разви-
тия (возрождения через развитие) страны, обще-
ства, так как не может быть обоснования пер-
спективы эволюции в будущем без осмысления 
настоящего и без обращения к прошлому.

Уже в названии «Краткого очерка» заявле-
ны две, а при внимательном рассмотрении – три 
идеи: идея ограниченного определёнными рубе-
жами пространства (субконтинент), идея исто-
рии Индии и собственно идея Индии.

«Индия сама по себе – это целый мир, она 
представляет собой общество не меньшей вели-
чины, чем наше западное, – писал британский 
историософ и культуролог А. Дж. Тойнби. – И в 
то же время это единственное значительное неза-
падное общество, которое не просто подверглось 
нападению, но было захвачено и разграблено 
силой западного оружия, и не только захвачено, 
но надолго осталось под властью западных пра-
вителей» 13. Действительно, «общество», называ-
емое Индией, – это масштабный субконтинент, 
по разнообразию народов и регионов, культур 

12 Скороходова Т. Г. Историческое сознание Бенгальского Воз-
рождения (историко-философский анализ) // Восток. 2009. 
№ 1. С. 76–87
13 Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории. М.–СПб., 
1996. С., 170.
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и верований не уступающий другому подобному 
субконтиненту – Европе. В отечественной индо-
логии подробно показано, что «на протяжении 
всего доколониального периода истории индий-
цы не воспринимали свой субконтинент как еди-
ное целое и не выработали, при всём языковом 
богатстве, даже названия, аналогичного совре-
менному понятию “Индия”» 14, хотя жители опре-
делённых регионов и были привязаны к своим 
землям (независимо от конфессиональной при-
надлежности) и хорошо различали «своих» и «чу-
жих» 15, а между областями существовали разного 
рода взаимодействия и связи – от религиозных 
движений до политических объединений. Созда-
ние Британской Индийской империи, растянув-
шееся почти на сто лет, стало defacto(а формаль-
но-юридически – исключая около 600 княжеств, 
признававших британского монарха своим сюзе-
реном) объединением в политическое целое все-
го субконтинента и утвердило для него название 
«Индия». В восприятии же иностранцев Индия 
также не была единым целым; как восточные, так 
и западных путешественники называют её земли 
Индиями – в т. ч. и британцы (XIXв.) 16.

Раммохан Рай, в юности странствовавший 
по индийским регионам (маршруты его путе-
шествий практически неизвестны), знал на соб-
ственном опыте эту особенность традиционной 
страны. Житель региона, первым завоёванного 
британцами, в своих трудах индийского периода 
он критиковал прежде всего те пороки и проти-
воречия, которые видел в Бенгалии, но также 
приводил реалии других областей. И всё же имен-
но у него появляется идея Индии в обозначении 
своей родины, а в документах для парламента 17 
он представляет описание судебной и налоговой 
систем в других индийских президентствах. Не-
трудно предположить, что он воспринял термин 
«Индия» от британских властей и европейских 
учёных-ориенталистов 18. Но, думаю, здесь не обо-
шлось без влияния мусульманского образования, 

14 Ванина Е. Ю. Исторический обзор // Индия: страна и её ре-
гионы. Под ред. Е. Ю. Ваниной. М., 2000. С. 21.
15 См.: Ванина Е. Ю. Средневековое мышление: индийский ва-
риант. М., 2007. С. 58–76.
16 Там же. С. 61.
17 Из всех названий работ Раммохана Рая слово «Индия» в за-
главиях впервые появляется в группе документов для парла-
мента – начиная с «Краткого очерка».
18 Другим столь же распространённым термином стал термин 
«индуизм», введённый в XVIII – XIX вв. для обозначения всего 
комплекса верований субконтинента. См.: Штитенкрон Г. фон 
О природе индуизма. О правильном употреблении обманчи-
вого термина // Древо индуизма. М., 1999. С 247–249.

полученного юным Раммоханом Раем в Патне (г. 
Бихар): вместе с традиционными дисциплинами 
он усвоил и понятие «Хинд» («Хиндустан») как 
мусульманское обозначение территории, насе-
лённой не-мусульманами/индусами 19. Так запад-
но-восточные влияния на Раммохана определили 
его выбор названия для целого субконтинента, 
и это название его духовные наследники начнут 
весьма интенсивно наполнять содержанием – во 
многом по тем векторам, которые наметил фило-
соф. В этом плане его можно назвать и «отцом по-
нятия Индии» – для индийцев.

Соответственно обе идеи, заложенные в на-
звании, конституируются понятием Индии 20: это 
и пространство, отделённое от других подобных 
пространств естественными границами и харак-
теризующееся определёнными культурными осо-
бенностями, и история этого пространства от 
древности до современного положения.

О том, как рождение идеи индийской исто-
рии связано с присвоением и усвоением понятия 
Индии, в её территориально-пространственном 
и социокультурном выражении, свидетельству-
ет структура «Краткого очерка».

Раммохан Рай начинает с описания гра-
ниц и естественных регионов Индии и сложив-
шегося в древности деления «Бхаратварши» 
(букв.«Земля потомков Бхараты») на «культур-
ную и священную», «культурную» и области 
млеччха (варваров), затем кратко рисует мусуль-
манское правление в Индии, говорит о переходе 
южных, восточных и западных земель под власть 
Ост-Индской компании и особенностях станов-
ления правления британцев и завершает очерк 
замечаниями личного плана, на первый взгляд, 
не связанными с предшествующим содержанием 
– о своих позитивных впечатлениях от Европы и 
устремлениях. Два смысловых раздела – о соци-
окультурном пространстве и ходе его истории – 
подчёркнуто «объективны», в отличие от третье-
го (заключительного), где личность автора и его 
отношение к Европе выходят на первый план.

Содержание трёх разделов вполне схема-
тичное, больше похожее на эскиз, чем на очерк-

19 Первое употребление термина «Индия» (в персидском ва-
рианте – как «Хиндустан») встречается к первому трактату 
Раммохана Рая «Дар верующим в Единого Бога». См.: Раммо-
хан Рай. Дар верующим в единого Бога. Перевод с английско-
го, примечания Т. Г. Скороходовой // Вопросы философии. 
2010. № 11. С. 162, 165
20 Раммохан пользуется словом «индийцы» (вариант «народ 
Индии») для обозначения населения субконтинента, и име-
ет в виду и индусов, и мусульман. См. например: Roy Raja 
Rammohun. The English Works. Vol. II. P. 295–298.
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описание, окажется объёмным и сложным, если 
учесть и контекст его создания, и личность авто-
ра. Тогда за каждым разделом и структурной еди-
ницей «Краткого очерка» обнаружатся значения 
и смыслы, уже артикулированные в предшеству-
ющих этому тексту работах Раммохана Рая. Из 
смыслов и вырастает идея индийской истории.

Естественные границы Индии – это при-
родное условие бытия её населения как народа, 
общности, общества и субконтинента. Петер-
бургский индолог М. Ф. Альбедиль справедли-
во замечает, что природа диктует «свои законы 
истории, типу культуры и типу личности», и 
сравнивает в этом смысле Индию с Россией, ко-
торая, по словам П. Я. Чаадаева, есть «факт гео-
графический», который «властно господствует 
над нашим историческим движением». В значи-
тельной степени «фактом географическим» яв-
ляется и Индия: жизнь людей и жизнь природы 
соединялась в ней множеством тонких и слож-
ных связей» 21, – заключает учёный. Раммохан 
Рай в «Кратком очерке» подробно останавлива-
ется на географических границах субконтинента 
и – на внутренних межрегиональных границах, 
дробящих структуру индийских земель и затруд-
няющих взаимодействие между их народами.

Индия с древности и до современности для 
Раммохана является в первую очередь особым 
духовно-культурным пространством, которое 
организовано «сходными» религиозными пред-
ставлениями («религиозными принципами»), 
их культовым воплощением («общепризнанные 
ритуалы и церемонии») и общим языком свя-
щенного текста – санскритом 22. Духовный мир 
Индии, особым образом предопределённый её 
географией, есть определяющий смысл её бы-
тия и движения во времени.

Санскритское образование Раммохана Рая, 
его работа по переводу и новому истолкованию 
Упанишад и всей религиозной традиции побуди-
ли его обозначить три ведущих компонента ду-
ховного единства – вера, традиция и священный 
язык. Это духовное единство субконтинента пре-
терпевает в истории испытания как социально-
структурного, так и социально-психологического 
плана. О первых Раммохан говорит в «Кратком 
очерке» – вражда правителей, представление 
брахманского священства о большей или мень-
шей «культурности/цивилизованности» частей 
индийского географического пространства, ка-

21 Альбедиль М. Ф. Индия: беспредельная мудрость. 2-еизд. М., 
2005. С. 24.
22 Roy Raja Rammohun. The English Works. Vol. II. P. 231.

стовость и секты; социально-психологическим 
аспектам разобщённости посвящены его религи-
озно-реформаторские работы, в которых он гово-
рит о деградации высокого представления о Еди-
ном Боге и развитии веры в многочисленных бо-
гов («идолов» – здесь напрашивается параллель с 
терминологией чтимого Раммоханом Ф. Бэкона) 
и связанных с ним обрядоверием, суевериями, 
предрассудками и ограничениями, которые ис-
кусно подогреваются брахманами из века в век 23.

По сути, древний (до мусульманского за-
воевания ряда областей) период Раммохан не 
показывает как историю Индии: в содержании 
«Краткого очерка» она выглядит процессом дро-
бления субконтинента на царства, враждующие 
друг с другом, и увеличения кастовой и религи-
озно-социальной дифференциации, ломающих 
самую структуру социального и политического 
единства страны.Он даже не упоминает периоды 
крупных империй (Маурья (320–185 гг. до н. э.), 
Гупта (320–497 гг. н. э.)), когда индийские земли 
объединялись под властью сильных династий, 
– думается, не только по причине малой их из-
ученности, но и желания подчеркнуть, как дро-
бление социальной и политической структуры 
подрывало духовно-культурные основы жизни и 
разобщало население, делало даже соседствующие 
области чужими друг другу 24. Неудивительно, 
что краткое определение Индии как «страны, в 
которой понятие патриотизма никогда не возни-
кало» 25 – это беспощадный вердикт Раммохана 
соотечественникам, замкнутым на себе самих и 
безразличных к Другому – даже своему, не говоря 
уже о других странах и регионах.

«Совершенно очевидно, что основная про-
блема Индии – проблема единства, – говорил 
Рабиндранат Тагор в 1833 г. на митинге памя-
ти Раммохана Рая в Калькутте. – Здесь сошлось 
множество рас – в этом отношении другой такой 
страны нет во всём мире. Объединить все эти 
народы, причём объединить не снаружи, а из-
нутри – вот главная задача Индии» 26. Раммохан 
Рай, по мысли его великого духовного наслед-
ника, был поборником именно такого единства 
и «показал лицо другой, подлинной Индии» 
в противовес «Индии, погрязшей в сектантской 

23 См.: Скороходова Т. Г. Раммохан Рай. С. 74–88, 106–124.
24 В индийских языках это разграничение-разделение отраже-
но довольно чётко: deśi – житель нашей земли, «свой»; videśi – 
житель соседней земли, «не свой», pardeśi – чужой, чужеземец.
25 Roy Raja Rammohun. The English Works. Vol. I. P. 233.
26 Тагор Р. Собрание сочинений в 12-ти тт. М., 1961–1964. Т. XI. 
С. 306.
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ограниченности, всеобщей продажности и не-
вежестве» 27. И этот смысл – в его социальном 
облике – заложен в «Кратком очерке»: общий 
духовный мир древней Индии не породил со-
циального единства в виде солидарности общ-
ностей и культурных кругов; напротив, дроб-
ность социальной структуры и политического 
пространства Индии делали её уязвимой как 
изнутри (для бесчисленных междоусобиц), так 
и извне, для иностранных завоевателей.

На первый взгляд, схематическое деление – 
практически без датировок – индийского истори-
ческого времени на периоды (древний (княжеств 
и государств), мусульманского и затем британско-
го завоевания) повторяет общую схему «Истории 
Британской Индии», вышедшей в 1817 году и 
принадлежавшей перу лондонского чиновника 
Ост-Индской компании, философа-утилитариста 
Джеймса Милля (1773–1836). Он прямолинейно 
изобразил в тёмных красках добританский пе-
риод и заявил, что история Индии начинается 
только с приходом англичан 28.Однако несмотря 
на широкую осведомлённость Раммохана Рая о 
трудах британских историков об Индии (к ним он 
отсылает всех, кому интересны подробности бри-
танского завоевания; в их числе и книга Милля), 
его деление истории Индии не столь однозначно 
и не являет кальку с периодизации Милля.

История Индии у Раммохана разделена на 
два периода – древний, содержанием которого 
оказалась дифференциация и разобщение, и эпо-
ха завоевания, – подчинения мусульманским, 
а затем британским правителям всё больших об-
ластей субконтинента. В очерке мыслитель гово-
рит только о современной ситуации, но никак не 
о будущих перспективах Индии. Но далее, в ос-
новных документах для парламента он намечает 
перспективу британского правления: поскольку 
в современной Индии сложился слой экономи-
чески активных собственников и коммерсантов, 
которые «реально рассматривают его (существу-
ющее правление. – Т. С.) как благо для страны», 
то «единственным курсом политики, который 
может обеспечить их поддержку любой формы 
правления, должно быть предоставление им воз-

27 Там же. С. 311.
28 Такая трактовка уже в 1820-х гг. вызвала критику молодых 
калькуттских интеллектуалов; Кашипрошад Гхош аргументи-
рованно опроверг рассуждения Милля об однообразном чере-
довании «варваров-тиранов» и об индусах-«невежественных 
варварах» (См.: Kopf  D. British Orientalism and Bengal Renaissance. 
Berkeley, 1969. С. 263–264; Скороходова Т. Г. Младобенгальцы. 
Очерки истории социальной мысли Бенгальского Возрожде-
ния (Первый период, 1815—1857). СПб., 2012, 191–192.

можности постепенного продвижения, в соот-
ветствии с их способностями и качествами, на от-
ветственные и уважаемые государственные долж-
ности» 29. В другом месте он говорит о создании 
смешанной структуры управления Индией, где 
действуют «способные туземцы» вместе с британ-
цами или отдельно от них, и даже – в перспективе – 
предвидит независимость Индии – но после того, 
как она с помощью Европы добьётся выхода «на уро-
вень европейских христианских стран» 30.

С мусульманского и особенно британского 
завоевания обозначается проблема политической 
организации управления Индией: мусульманские 
династии были склонны к неограниченной вла-
сти, и по мере упадка государства «чаще руковод-
ствовались своим личным благополучием, неже-
ли благосостоянием государства» 31, а британцы, 
несмотря на злоупотребления властью и смешан-
ную первоначально систему управления («евро-
пейско-азиатскую») стремятся к рациональному 
осуществлению власти над индийскими владени-
ями, приближая её «к институтам, существующим 
в Англии» 32. Современи борьбы за свободу прес-
сы Раммохан Рай показал себя стойким сторонни-
ком конституционно-правового порядка и поли-
тических свобод, принципа строгого разделения 
властей и «просвещённого правления», и потому 
его позиция в «Кратком очерке» вполне взвеше-
на: «сомнительный характер средств, которыми 
были получены её (Англии. – Т. С.) приобретения 
и осуществлены завоевания» 33 очевиден, но ин-
ституциональные и административные нововве-
дения вполне могут обернуться социально-поли-
тическими преимуществами для субконтинента.

Поэтому следующее за этим восхищение 
Раммохана развитием наук, знания, культуры и 
политики в Европе, а также интерес к нравам и 
обычаям, «добродетелям и выдающимся каче-
ствам женщин» 34 – это указание на состояние 
общества, которого Раммохан желал бы для Ин-
дии – её динамичного развития в мире. Через не-
явное сопоставление (без сравнения) Индии и 
Европы, двух субконтинентов, Других по отноше-
нию друг к другу миров, философ полагает куль-

29 Roy Raja Rammohun. The English Works. Vol. II. P. 300.
30 Ibid. P. 268, 316.
31 Ibid. Vol. I. P. 233.
32 Ibid. P. 236.
33 Ibid. P. 234.
34 Ibid. P. 236.Последнее особенно показательно в свете глу-
бокой озабоченности Раммохана Рая положением женщин в 
Индии и его социально-реформаторской деятельностью, ка-
сающейся прав женщин на жизнь и имущество.
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турно-просветительский смысл текущей истории 
своей страны, управляемой британцами, и смысл 
её будущей истории: понимать и осваивать Дру-
гое – культуру, науку, литературу, духовные тра-
диции, этику, институты – чтобы восстановить 
прежнее духовное единство, социально и поли-
тически интегрировать раздробленное и разоб-
щённое население, и сделать это через диалог 
с окружающим миром, через понимание самих 
себя в этом диалоге. Ранее, в 1823 г. в Петиции в 
защиту свободы печати Раммохан Рай отмечал, 
что «…при власти этой нации (британской. – 
Т. С.) будут произведены как духовные, так и со-
циальные усовершенствования, и жизнь, религия 
и имущество местного населения будут под защи-
той» 35. Вместе с тем он предвидел историческую 
перспективу независимости Индии, но прежде, 
как он сформулировал в беседе с В. Жакемоном, 
«потребуется намного больше лет английского го-
сподства, чтобы она не смогла утратить многое из 
приобретенного, прежде чем она потребует вер-
нуть свою политическую независимость» 36.

Именно современное состояние Индии в 
сопоставлении с динамикой истории Европы 
является для Раммохана решающим аргументом 
в пользу оптимистического видения её перспек-
тив – на пути, с одной стороны, усвоения нового, 
современного в сфере социальных отношений, 
политики, культуры, с другой же – сохранения, 
а если потребуется, и возрождения духовной 
традиции и культуры вместе с критическим от-
ношением к общепринятым установлениям и 
институтам, перестающим отвечать требовани-
ям современности.

В заметке Раммохана об истории Индии нет 
и следа традиционных циклических представле-
ний об истории как регрессивном упадке дхармы, 
как нет и фрагментированного отождествления 
истории Бенгалии с историей всей Индии 37. 
С одной стороны, он продолжает традиционный 
для регионов Индии векторный (линейный) под-
ход к моделированию исторического времени 38 
и распространяет его на весь субконтинент в 

35 Roy Raja Rammohun. The English Works. Vol. II. P. 439.
36 Collet S. D. (and Stead F. H.) The Life and Letters of Raja Rammohun 
Roy.Р. 386.
37 Внимание к государству Ранджита Сингха на Северо-Западе 
Индии – показательный признак восприятия субконтинента 
Раммоханом Раем.
38 У традиционных авторов, фиксировавших исторические со-
бытия, история была историей правления отдельных раджей 
или региональных династий, подобно кашмирской историче-
ской хронике в стихах «Раджатарангини» («Река царей») (за-
вершена в 1147–1148 г. поэтом Калханой).

целом. С другой стороны, влияние европейского 
прогрессистского историзма и британских ори-
ентальных исследований побуждают Раммохана 
критически смотреть на прошлое своей страны 
и благодаря этому наметить тему исторического 
своеобразия Индии (дробность социальной и 
политической организации, уязвимость перед 
внешними завоеваниями, недостаток патриотиз-
ма и солидарности), а также показать самое воз-
можность прогресса как развития во времени. На-
мечается у него и тема возрождения страны как 
ближайшей цели индийской истории (в этом он 
апеллирует не только к соотечественникам, но и 
к британцам, которые могут способствовать это-
му своей «просвещённой» политикой), а также 
тема социокультурного единства страны.

«Краткий очерк» свидетельствует прежде 
всего о том, что его автор-бенгалец, преодолев 
особенности традиционного «регионалистско-
го» мышления, мыслит обо всей Индии. Поэто-
му факт появления текста – вернее, группы тек-
стов – с освещением общеиндийских вопросов и 
специфики можно расценить как возникновение 
феномена открытия Индии (термин Дж. Неру). 
Феномен открытия родной страны, характер-
ный для разных социокультурных ареалов в Но-
вое время, представляет собой обращение интел-
лектуалов к осмыслению своей страны и её про-
шлого для понимания себя самих (в том числе 
перед лицом Другого) и для создания определён-
ного образа своей страны для себя и для других и 
«вписывания» этого образа в современный мир.

Раммохан открывает Индию как социо-
культурное пространство, с древности имевшее 
сходный духовный («религиозные принципы») 
и культурный облик, как субконтинент, геогра-
фически объединяющий разнообразные «стра-
ны» и «районы», и как большое общество (или 
общество-субконтинент), эволюционирующее 
во времени, т. е. имеющее историю.

За лаконичным обозначением вех индий-
ской истории, как позволяет заключить герме-
невтический анализ текста, у Раммохана Рая 
скрыта идея индийской истории. В историче-
ском времени Индия движется из древности в 
современность, в которую её вовлекает британ-
ское завоевание и начинающийся диалог с Запа-
дом. Общий ход её истории выглядит в очерке 
Раммохана как своеобразное испытание и пре-
одоление. Пространственные границы, вражда 
правителей и социальные перегородки («касты 
и секты») не способствовали развитию межре-
гионального взаимодействия, солидарности и 
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чувства патриотизма, и поэтому разобщённые 
земли в конце концов стали добычей сначала 
мусульманских завоевателей, затем британских 
колонизаторов. Это испытание иностранным 
правлением, особенно – Ост-Индской компании, 
тем не менее, объединяет страны и регионы из-
вне, чем косвенно создаёт условия для преодоле-
ния разобщённости и взаимодействия регионов 
Индии. Однако собственно преодоление, судя по 
тексту и контексту его создания, лежит в сфере, 
во-первых, преодоления культурного эксклюзи-
визма индийских брахманских элит в отношении 
разных групп, особенно социальных низов, прео-
доление кастовых ограничений и предрассудков, 
невежества населения, гендерного неравенства, 
а также преодоления произвола власти и беспра-
вия основной массы населения, а во-вторых, на 
пути освоения и развития институтов и достиже-
ний европейской цивилизации (прежде всего в 
сфере просвещения и политики). И лишь после 
этого, в отдалённой перспективе, будет возмож-
но требование вернуть Индии независимость.

В таком виде идея индийской истории у 
Раммохана Рая выступает контраргументом 
Дж. Миллю и – шире – ряду европейских мысли-
телей, убеждённых в том, что у Индии нет исто-
рии. Из этого опровержения европейского вос-
приятия индийской истории выросла традиция 
индийской историографии XIX – XXIвв.

От этого рождения идеи индийской истории 
меньше десятилетия остаётся до первых исто-
рических штудий группы учеников Г. В. Л. Де-
розио (младобенгальцев) в рамках «Общества 
содействия приобретению всеобщих знаний» 
(1838–1842) 39, последовавших призыву Кришно-
моханаБанерджи изучать историю своей страны, 
а также – до эпохального выступления Сурендро-
натхаБанерджи «Исследование индийской исто-
рии», где само изучение истории страны обозна-
чено как условие возрождения Индии 40.

Британское завоевание и правление стало 
особым рубежом, потребовавшим от новых ин-
дийских интеллектуальных элит оглянуться за 
своё прошлое, чтобы истолковать настоящее. 
В этом смысле первый взгляд оказавшегося в ме-
трополии индийца на свою родину явился сим-
волической точкой отсчёта становления исто-
рического сознания бенгальского Ренессанса и 
в целом современной Индии.

39 Скороходова Т. Г. Младобенгальцы. С. 180–205.
40 См.: Банерджи Сурендронатх. Исследование индийской 
истории / Перевод с английского Т. Г. Скороходовой // Вопро-
сы философии. 2012. № 9. С. 144–156.

Раммохан Рай 

Краткий очерк древних 
и современных границ 
и истории Индии 41

Индия, 41с древности называемая «Бхарат-варша» 42 
по имени царя, названного Бхаратой 43, на юге 
ограничена морем, на востоке – частично этим 
же морем, частично – горными хребтами, от-
деляющими её от древнего Китая, или, точнее, 
районами (countries), теперь называемыми Ас-
самом, Кассеем и Араканом [1]; на севере – об-
ширными и величественными цепями гор, кото-
рые отделяют её от Тибета; и на западе частично 
хребтами гор, отделяющими Индию от Персии 
и простирающимися до Западного моря [2] над 
устьем Инда, и частично самим этим морем. Она 
простирается между 8 и 35° северной широты и 
67 и 93° восточной долготы 44.

Обширные пространства этой империи 
(em pire)[3] ранее управлялись различными от-
дельными князьями, которые хотя и были не-
зависимы и враждебны друг другу, придержива-
лись сходных религиозных принципов, в общем 
соблюдали общепризнанные ритуалы и церемо-

41 Перевод выполнен по изданию: Roy Raja Rammohun. The Eng-
lish Works / Ed. byJ. C. Ghose. In 4 vols. New Delhi, 1982. Vol. I., 
P. 231. Примечания Раммохана Рая даны в постраничных 
сносках, примечания переводчика – в конце текста.
42 «Варша» означает большую часть пространства континен-
та, отрезанную от других стран естественными границами, 
такими как океаны, горы или обширные пустыни.
43 Бхарата – человек и могущественный князь, как предпола-
гается, происходит из Инду-вансы, или Лунной династии.
44 Пограничные горы прерываются на востоке между 90 и 91° 
восточной долготы и 26 и 27° северной широты. Отсюда рай-
оны к востоку от Брахмапутры – Ассам, Ава, Сиам и др. вплоть 
до 102° восточной долготы некоторыми авторами рассматри-
ваются как часть Индии, хотя и за её естественными грани-
цами; и Европейские авторы обычно называют их «Индией 
за Гангом». Здесь до сих пор находят реликвии санскритской 
литературы и руины индуистских храмов. Другие древние 
писатели, тем не менее, считают эти страны примыкающими 
к Китаю, и население внешним обликом весьма похоже на ки-
тайцев.
Западные пограничные горы с виду подобны длинным раз-
ломам с 70° восточной долготы и 37° северной широты. Сле-
довательно, страны, лежащие за естественными границами, 
такие как Кабул и Кандагар, некоторые считают принадлежа-
щими Индии, а другие – Персии. Но многие индусские древ-
ности до сих пор существую там, чтобы подтвердить первую 
точку зрения. Не только северные пограничные горы Индии, 
но также и те горы, которые формируют восточные и запад-
ные её границы, авторы, в древности писавшие об Индии, 
определяли как Гималаи, и считали их ответвления больши-
ми горными цепями. «На северном направлении расположен 
царь гор, бессмертный Хималай, который объемлет и восточ-
ные, и западные моря, стоит на востоке как воплощение вели-
чия)» – Калидаса[4].
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нии, обучались на санскритском языке – более 
или менее строгом. Эти пространства земель 
были отделены друг от друга реками или горами, 
или иногда – разграничительными линиями.

Область, именуемая «культурной» (‘thecivi-
lized’) в священных текстах брахманов, делится 
на две больших части 45.

Первая названа «культурной и священной 
землёй» 46, которая, простираясь от берегов 
Инда с 34° северной широты и 72°25´ восточной 
долготы, в юго-восточном направлении, вместе с 
подножием Гималайских гор, до 26°30´ северной 
широты и 87°30´ восточной долготы, лежит меж-
ду этой линией и северными границами горной 
цепи Виндхья, которые продолжаются от 22° се-
верной широты и 73° восточной долготы до 25° 
северной широты и 87°30´ восточной долготы, 
через Раджмахал, Бихар, Бенарес, провинции 
Аллахабада и Мальвы, до северного берега Нер-
будды [9], почти до западного побережья Индии. 
Вторая же часть называется просто «культурной 
землёй» и расположена между Восточным и За-
падным побережьями, завершаясь к востоку от 
устья Ганга, около 22° северной широты и 87°30´ 
восточной долготы на Востоке и у устья Инда у 
22° северной широты и 72°30´ восточной долго-
ты, охватывая большую провинцию Гуджарат.

Страны, расположенные за границами вы-
шеописанных «культурных земель», будь то горы, 
долины или низменности, хотя и относятся к Бха-
ратварше, обозначены как населённые главным 
образом млеччха[10], или варварами, и, следова-
тельно, называются варварскими областями 47.

45 Ману [5], самый древний авторитетный законодатель, та-
ким образом определяет их границы: «земли, простирающи-
еся от Восточного и до Западного океанов, и между вышеупо-
мянутыми горами (ХимаватиВиндхья[6]) известны мудрым 
под именем “Арьяварта”, или “Земля, населённая достойными 
людьми”» (Глава II, стих 22) [7]. В своём переводе этого фраг-
мента сэр Уильям Джонс, пропустив ссылки и комментарии, 
которые заменяют соединительную санскритскую частицу 
‘cha’на ‘eba’, следующим образом перевёл это предложение: 
«От Восточного до Западного океанов, между двумя вышеу-
помянутыми горами, лежит полоса пространства, которую 
мудрые назвали “Арьявартой”».Это переведённое описание не 
ясно, если не в целом непонятно, поскольку страны, лежащие 
между этими двумя цепями гор, вряд ли расположены между 
Восточным и Западным морями.
46 Потому что эта часть включает в себя пространство, назван-
ное Священной землёй и расположенное к северу от Дели, сле-
дующим образом описано Ману: «Между двумя божественны-
ми реками Сарасвати и Дришадвати, простирается область, 
которую святые назвали Брахмавартой, потому что её часто 
посещали боги» [8]. (Ману, II, 17).
47 Страна, где разделение на четыре класс (Брахманы, Кша-
трии, Вайшьи и Шудры) не соблюдается, известны как Млечч-
хаДеша, или «варварские страны», как это процитировано у 
Рагхунанданы [11].

Вследствие увеличивающихся разделений и 
субподразделений этой земли на отдельные и неза-
висимые царства, находящиеся под властью мно-
гочисленных царей, враждующих друг с другом 48, 
а также из-за постоянного возникновения обшир-
ного количества каст и сект, ломающих самую 
структуру социального и политического единства 
страны (или, точнее говоря, её частей, смежных 
с иностранными землями), она в разные периоды 
подвергалась вторжениям и попадала во времен-
ное подчинение иностранным правителям, про-
славившимся своим могуществом и честолюбием.

Около 900 лет тому назад мухаммеданские 
князья, продвинувшись к северо-западу, начали 
вторгаться и опустошать эту страну [13], и по-
сле долгих усилий в продолжение нескольких 
веков преуспели в завоевании лучших областей 
Индии. Их правление последовательно перехо-
дило от одной династии завоевателей к другой 
(Газни, Гхор и Афган) [14] до 1525 г. христиан-
ской эры, когда князь Бабур [15] – потомок Ти-
мура (или Тамерлана) в четвёртом поколении 
установил своё престол в центре Хиндустана. 
Его наследники (Могольская династия) осущест-
вляли неограниченную верховную власть вэтой 
империи 49 около двух столетий (исключая око-
ло 16 лет), с разнообразными изменениями, со-
ответственно росту или упадку их власти.

В 1712 году звезда Могольской власти ста-
ла клониться к закату, и с этого времени посте-
пенно зашла за горизонт. Правители всё чаще 
руководствовались своим личным благополучи-
ем, нежели благосостоянием государства, и на-
удачу полагались на репутацию своей династии 
больше, чем на здравую политику и военную до-
блесть. Не только их престол, но и их жизнь за-
висели от доброй воли их придворных, которые 
фактически присваивали себе независимость 
от своего суверена, и каждый из них искал соб-
ственного личного возвышения.

В настоящее время все южные и восточ-
ные, так же как и некоторые западные области 
империи постепенно переходят под власть ан-

48 Это сравнимо с состоянием Персии, когда ею правили не-
сколько независимых князей – в противоположность внуши-
тельной власти, которой она обладала после объединения в 
империи Суфиев [12].
Теперь обратите своё внимание на самую близкую вам стра-
ну – я имею в виду Англию: и сравните следствия, прежде про-
исходившие из-за разделения её сил (resource) её настоящим 
состоянием, усовершенствованным при существующем союзе.
49 Её можно обозначить как объединяющую следующие двад-
цать провинций: Дели, Лахор, Кашмир, Кабул, Кандагар, Аджмер, 
Мултан, Гуджарат, Агра, Ауд, Аллахабад, Бихар, Бенгалия, Орисса, 
Мальва, Кхандеш, Берар, Аурангабад, Голконда, Биджапур.
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гличан [16]. Армия, которую они использовали, 
состояла главным образом из местных жителей 
Индии, – страны, в которой понятие патриотиз-
ма никогда не возникало. Эти территории фак-
тически были переданы от огромного числа мя-
тежных аристократов-правителей в британское 
владение.

В это же время огромная часть северных 
областей за рекой Сатледж попала в руки Ран-
джита Сингха, главы племени, которое все назы-
вают сикхами [17].

Акбар II [18], современный наследник и 
представитель императорского дома Тимури-
дов, носит лишь ничего не значащий титул «Ко-
роля Дели», без каких-либо королевских право-
вых привилегий или власти.

Ранджит Сингх, правитель Северо-Запад-
ной Индии (включающей Лахор, Мултан, Каш-
мир и Восточный Кабул), как считается, высоко 
одарён благоразумием и выдержкой, и очевидно 
склоняется к либеральным принципам; он здра-
во мыслит при исполнении своих обществен-
ных обязанностей и любезен в личном обще-
нии. Идея конституционного образа правления 
для его сознания оказалась всецело чуждой, и у 
него есть необходимость следовать той самой 
системе самовластного правления, которая ве-
ками преобладала в стране. Установленное им 
правление, хотя и чисто военное, тем не менее, 
умеренное и умиротворяющее.

Что же касается обстоятельств, при кото-
рых группа уважаемых английских коммерсан-
тов (под именем Почтенной Ост-Индской Ком-
пании), впервые получившая свою Хартию при-
вилегий в 1600, в правление королевы Елизаве-
ты, чтобы вести торговлю с Восточными Инди-
ями, и с уважением к особенностям их успеха в 
обеспечении – от императора Хиндустана (Джа-
хангира) [19] и некоторых его преемников – 
разрешения основывать торговые фактории, 
так же как и пребывание под защитой и разно-
образные привилегии в этой стране; в отноше-
нии их дальнейших завоеваний, которые нача-
лись в середине 18 столетия, распространились 
на большую часть Индии, – то этим они в пер-
вую очередь обязаны вражде и малодушному со-
стоянию местных князей и царьков, равно как и 
невежеству, существовавшему на Востоке, а так-
же современным усовершенствованиям в обла-
сти искусства ведения войны, сочетавшимся с 
могущественной поддержкой, предоставленной 
Компании со стороны военных и морских сил 
Английской короны – и я отсылаю читателей к 

современным историям Индии 50 с деталями и 
подробностями, которые в данный момент да-
леки от цели, которую я имею в виду в настоя-
щий момент.

В то же время правительство Англии полу-
чало многократные указания на сомнительный 
характер средств, которыми были получены 
её приобретения и осуществлены завоевания, 
и на злоупотребления властью, которой обле-
чены служащие Компании 51, посылавшиеся 
время от времени в Индию, чтобы управлять 
завоёванными территориями; вследствие этого 
сложилось впечатление, что безмерное, поч-
ти неисчислимое расстояние между Индией и 
Англией, затрудняющее взаимодействие между 
населением обеих стран, и отсутствие достаточ-
ного местного контроля над осуществлением 
власти чиновниками исполнительной власти 
Компании, так же как и надежда на поддержку 
их влиятельными работодателями в Англии, 
могли привести многих из них к пренебреже-
нию своими обязанностями или их нарушению, 
и этим опозорить национальный характер. Ис-
ходя из таких соображений, Британский Пар-
ламент в 1773 г. посредством подписанного ко-
ролём Георгом III акта, известного как Закон об 
урегулировании (RegulatingAct), заявил, что все 
территориальные приобретения, будь то заво-
ёванные или присоединённые по договору, от-
носятся к этому государству; установлено, что 
вся переписка, связанная с его гражданским 
или военным правлением, должна подлежать 
рассмотрению министрами; и соответственно 
в 1784 (по Закону 24, за подписью короля Геор-
га III (капитул 25)) Корона учредила Палату 
уполномоченных (BoardofCommissioners) для 
контроля над деятельностью Ост-Индской ком-
пании и чиновников исполнительной власти в 
Индии [17]. В Палату входят президент, кото-
рый обычно заседает в британском Кабинете 
министров, и нескольких членов, уважаемых и 
прочих, с секретарём и другими необходимыми 

50 Брюс «Анналы», Андерсон «История коммерции» (в “Анна-
лах” Макферсона), сэр Томас Роу Журнал и письма, Рейналь 
«Восточная и Западная Индии», Орм «Исторические фрагмен-
ты» и о правительстве и народе Индостана», Доу «История», 
Малколм «Очерк политической истории Индии» и его же «Цен-
тральная Индия», Милль «История Британской Индии» [20].
51 Они были, в основном, родственниками и друзьями веду-
щих членов Компании, числом двадцать четыре, – называ-
емых «Директорами», впервые избранных в 1709 и общим 
органом Компании облечённых властью осуществлять управ-
ление их территориальными владениями в Индии, так же как 
и торговлей Востока и Запада.
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подчинёнными должностными лицами. Это уч-
реждение отвечает цели, которая касается пред-
метов общего характера.

Система управления, введённая чиновни-
ками исполнительной власти Компании и дей-
ствовавшая в Индии до 1793 г. [22], была сме-
шанного характера, – европейско-азиатская. 
Установленное обращение со страной было 
приспособлено для большей её части в каче-
стве модели управления ею во исполнение по-
литических, налоговых и судебных функций с 
изменениями на усмотрение местных властей. 
В дополнение к осуществлению суверенной вла-
сти – власти, признанной в качестве передан-
ных ей делийским троном полномочий, – они 
продолжают действовать в своих коммерческих 
интересах с большим успехом, нежели прежде, 
до установления их суверенитета 52.Принимая 
во внимание обширные территории, приобре-
тённые в различных частях Индии Компанией, 
она сочла желательным установить три прави-
тельства в трёх президентствах – Бенгальском, 
Мадрасском и Бомбейском; два последних с 
1773 являются подчинёнными первому в делах 
политического характера.

Честный и достойный государственный 
деятель маркиз Корнуоллис [23] принял управ-
ление Бенгалией в 1786 г. 53 Он преуспел не 
только в консолидации британской власти в её 
политических отношениях с этими отдалённы-
ми регионами, но также и во введении в 1793 г. 
действительных изменений в каждом департа-
менте, в частности, в доходной (налоговой) и су-
дебной системах. Эти изменения приблизили их 
к институтам, существующим в Англии, которые 
считаются действующими с пользой, если их ре-
гулярно поддерживать на практике.

Что касается моего свидетельства о Пра-
вительстве Индии, которое будет составлять 
основную часть этого труда, а именно обзор 
практического действия этих систем [24], я воз-
держусь от повторения их в этой части.

Время от времени направляя свои занятия 
на исследование предметов и событий, непосред-
ственно связанных с Европой, и сосредоточивая 
внимание на конкретном, практическом наблю-
дении за некоторыми из них, я чувствую вдохно-

52 Соляная монополия оказалась внутренним источником до-
хода для них. Помимо этого, во многих местностях основаны 
опиумные, шёлковые и полотняные фактории, удобно распо-
ложенные для ведения торговли.
53 Со времени основания Палаты уполномоченных по делам 
Индии Корона пользуется правом утверждения (selection) ге-
нерал-губернатора, предложенного Компанией.

вение при мысли, что в Европе усердно поощ-
ряется литература, широко распространяются 
знания, что почти в совершенном состоянии 
находится механика, ежедневно прогрессирует 
политика, и в целом соблюдаются с образцовой 
точностью моральные обязанности, невзирая на 
искушения, свойственные состоянию высокой и 
роскошной изысканности, и что распространя-
ется религия, – даже среди скептицизма и фаль-
шивой философии.

Я постоянно на протяжении ряда лет при-
лагал усилия к тому, чтобы посетить Западный 
мир, чтобы на личном опыте убедиться в этом. Я, 
наконец, преуспел в преодолении обстоятельств, 
препятствующих моей цели – преимуществен-
но личного характера; и, отплыв из Калькутты 
19 ноября 1830 года, я прибыл в Англию 8 апре-
ля следующего года. Подробности моего путеше-
ствия можно будет найти в дневнике, который я 
намерен издать; – вместе со всем, что показалось 
мне наиболее достойным упоминания и записи в 
отношении рассудка, нравов и обычаев, и особен-
но о добродетелях и выдающихся качествах жен-
щин, живущих в этой стране.

Вопрос о возобновлении Хартии Почтенной 
Ост-Индской компании 54 находится сейчас на 
рассмотрении правительства и разных лиц, свя-
занных с Индией, опрашивают на эту тему в каче-
стве экспертов; власти пожелали, чтобы и я в ка-
честве местного жителя этой страны представил 
своё свидетельство, которое и будет, следователь-
но, предложено на следующих страницах [25].

Хотя это и будет опубликовано вместе с 
другими заметками со свидетельствами, пред-
ставленными Избранному Комитету Палаты 
Общин, я полагаю верным опубликовать его от-
дельно, с целью предпослать эти предваритель-
ные объяснения и сопроводить их заметками 
и ответами на замечания, сделанные по этому 
поводу лицами, чьи мнения заслуживают упоми-
нания.

Примечания переводчика:

[1] …Ассамом, Кассеем и Араканом – Ассам – 
область у подножия Восточных Гималаев, доли-
на Брахмапутры (с 1950 г. один из штатов респу-
блики Индия). Англичане присоединили Ассам 
к своим владениям в результате Первой англо-

54 Хартия Компании в последний раз возобновлялась Короной 
в 1813 г. с некоторыми усовершенствованиями, на период 
двенадцати лет, и соответственно действует вплоть до 1833, 
если её не возобновят прежде этого срока.
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бирманской войны 1824–1826. Кассей – одно из 
названий Манипура (ныне один из штатов ре-
спублики Индия). Аракан – территория на юго-
западе Бирмы, захваченная англичанами в ходе 
Первой англо-бирманской войны. С первых ве-
ков нашей эры до 1785 г. Аракан был отдельным 
государством.

[2] …Западного моря – т. е. Аравийского 
моря.

[3] Обширные пространства этой импе-
рии – Раммохан употребляет слово «империя» 
для обозначения Индии до появления понятия 
«Британская Индийская империя» во 2-й по-
ловине XIX века после установления коронно-
го правления в 1858; смысловая нагрузка слова 
«империя» по контексту абзаца оказывается не 
столько политической, сколько философской: 
Индия как «империя духа», объединённая «об-
щими религиозными принципами», т. е. верой, 
дхармой.

[4] Калидаса – (V в. н. э.) выдающийся поэт 
Древней Индии, автор ряда поэм и драм на сан-
скрите.

[5] Ману – легендарный прародитель че-
ловеческого рода, которому приписывают ав-
торство сборника «Законы Ману» («Манавад-
хармашастра»), детально регламентирующего 
правила поведения для людей всех варн (со-
словий).

[6] Химават и Виндхья– оригинальное на-
звание Гималаев, восходящее к имени мифиче-
ского царя гор Хималая, отца богини Парвати/
Умы, супруги бога Шивы.

[7] Арьяварта – (букв. «путь, страна, зем-
ля ариев») Великая Северо-индийская равнина, 
изначальная территория расселения племён 
ариев, пришедших в Индию с северо-запада 
в середине IIтысячелетия до н. э. Арии счита-
ли земли Арьяварта ритуально чистыми и свя-
щенными благодаря осуществляемым на ней 
ведическим ритуалам и жертвоприношениям, 
а территории за горами Виндхья и Сатпура на 
Юге – чуждой себе (Дакшинапатха, или совре-
менный Декан). Поэтому Раммохан называет её 
«культурной и священной землёй» и поясняет 
значение слова “Арьяварта” как “земля, насе-
лённая достойными людьми”. В оригинальном 
тексте «Законов Ману» этого пояснения нет 
(См. Законы Ману. Пер. с санскр. С. Д. Эльмано-
вича, провер. и испр. Г. И. Ильиным. М.: Эксмо, 
2002. С. 43).

[8] Ср. в русском переводе: «Страну, создан-
ную Богами, которая [лежит] между божествен-

ными реками Сарасвати и Дришадвати, называ-
ют Брахмавартой» (Законы Ману… С. 42).

[9] Раджмахал, Бихар, Бенарес, про-
винции Аллахабада и Мальвы, до северного 
берега Нербудды… – Раджмахал – горы в Вос-
точной Индии ныне в штате Джаркханд; Би-
хар – область в нижней части Средне-Гангской 
равнины, примыкающая на севере к Непалу. 
Бенарес – искажённое англизированное назва-
ние города Варанаси (Каши), одного из древ-
нейших городов Индии на берегу Ганга (ныне в 
штате Уттар-Прадеш). Почитается индуистами 
как священное место. Аллахабад – (санскр. Пра-
яг) крупный город на Средне-Гангской равнине, 
место слияния Ганги, Джамны и мифической 
реки Сарасвати, крупный центр индуистского 
паломничества. Мальва – Плато в Центральной 
Индии. Нербудда – искажённое английское на-
звание реки Нармада.

[10] Млеччха– древнее санскритское на-
звание для народов, отличавшихся от ариев по 
верованиям и культуре; первоначально приме-
нялось к автохтонным индийским племенам и 
народам, позже, по мере ассимиляции послед-
них ариями – ко всем чужакам, иностранцам, не 
соблюдавших законов дхармы. 

[11] Рагхунандана – бенгальский законо-
вед XIV в.

[12] Империи Суфиев – по всей видимо-
сти, Раммохан Рай имеет в виду персидское го-
сударство Сефевидов (1501–1736) – династии, 
возводившей свою генеалогию к суфию Сафи-
ад-Дину (1252–1334), возглавившему движение 
против монгольских правителей Хулагуидов.

[13] Около 900 лет тому назад… (Газни, 
Гхор и Афган) – Раммохан Рай обозначает вре-
мя первых мусульманских вторжений от первых 
набегов в Северо-Западную Индию правителей 
Газни (Афганистан), однако первые тюркские 
вторжения в Синд датируются 712 годом.

[14] Газни, Гхор, Афган – Раммохан употре-
бляет неточные названия мусульманских прави-
телей и династий. Газни – имя тюркского пра-
вителя г. Газны Махмуда (II в.), совершившего 
десять походов в Северную и Западную Индию 
и нещадно истреблявшего индусов и разрушав-
шего их храмы. Его государство ограничивалось 
территорией Синда и Мултана; при преемниках 
Газни династия быстро пала. Гхор, или Гур – имя 
полководца Мухаммада Гури (XI – XII в.), заво-
евавшего Северную Индию и назначившего на-
местником Дели своего военачальника Кутб-уд-
Дина Айбека, наследники которого (династия 
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Гулямов) правили до 1290 г. Афган – имеется в 
виду династия Хилджи, основанная афганским 
военачальником Фероз-шахом (1290–1296).

[15] Бабур – завоеватель, потомок Чин-
гисхана (а не Тамерлана, как пишет Раммохан 
Рай), вторгшийся в Индию из Афганистана в 
1526 г. и основавший в Дели новую династию 
Моголов. Его династия (Могольская)правила 
Империей Великих Моголов и называлась так 
благодаря монгольскому происхождению свое-
го основателя.

[16]…под власть англичан – К моменту на-
писания Раммоханом Раем «Краткого очерка» 
во владении Ост-Индской компании были Бен-
галия (в т. ч. Бихар), Южная Индия (Мадрасское 
президентство), Западная (Бомбейское прези-
дентство) и Центральная (Северо-Западная про-
винция).

[17] Ранджит Сингх – (1780–1839) основа-
тель сикхского государства в Панджабе. Коро-
нован в 1801; проводил политику военного и по-
литического усиления своего государства, что, 
по сути, подготовило его к войне с Ост-Индской 
компанией. Сикхи, которых Раммохан Рай назы-
вает «племенем» – одна из религиозных общин 
Индии, последователи религии сикхизма (от 
«сикх» – ученик), основанной в XV в. последова-
телями проповедника гуру Нанака, который ут-
верждал веру в Единого Бога, лишённого зримо-
го образа, мистическую любовь к Богу (бхакти), 
выступал против засилья брахманов и кастовой 
системы.

[18] Акбар II – номинальный правитель 
Дели, бывшей столицы империи Великих Мого-
лов (а не Тимуридов (потомков Тимура – Тамер-
лана), как его именует Раммохан Рай).

[19] …от императора Хиндустана (Джа-
хангира) – Основанная в 1600 г., Ост-Индская 
компания в Индии добилась торговых привиле-
гий от императора Д жахангира из династии Ве-
ликих Моголов, и боролась с португальскими и 
голландскими конкурентами. Когда Джахангир 
в 1612 г. узнал о том, что англичане, которым он 
благоволил, разбили португальскую флотилию 
у Сурата, он предоставил им в 1613 г. торговые 
привилегии, чтобы противопоставить их порту-
гальцам, а также право организовать факторию 
в Сурате.

[20] Брюс «Анналы»… – Джон Брюс (1754–
1826) секретарь Лондонского Контрольного со-
вета (См. примечание [21]), автор двухтомного 
исторического труда «Анналы Ост-Индской ком-
пании: от основания Хартией королевы Елиза-

веты в 1600 до союза Лондона и Английских Ост-
Индских компаний 1707–1708». (1810, «Annals 
of the Honorable East-India Company: from Their 
Establishment by the Charter of Queen Elizabeth, 
1600 to the Union of the London and the English 
East India Companies 1707–8»).

…Андерсон «История коммерции» – Адам 
Андерсон (1692 (1693 ?) – 1765) – шотландский 
экономист, авторкниги «Историческое и хро-
нологическое описание происхождения ком-
мерции от ранних свидетельств до настоящего 
времени, содержащее историю общих коммер-
ческих интересов Британской Империи» (1762, 
«Historical and Chronological Deduction of the 
Origin of Commerce from the Earliest Accounts to 
the Present Time, containing a History of the Great 
Commercial Interests of the British Empire»).

…сэр Томас Роу Журнал и письма – Томас 
Роу (1581–1644) – английский политик перио-
да царствований Елизаветы и Карла I; в 1615–
1618 г. был послом при дворе могольского импе-
ратора Джахангира, у которого добился приви-
легий для основания английской фактории в Су-
рате. «Дневник миссии в Могольской империи» 
(«Journal of the Mission to the Moghul Empire») 
Т. Роу стал одним из важных исторических ис-
точников по истории правления Джахангира.

…Рейналь «Восточная и Западная Ин-
дии» – Томас Гийом Рейналь (1713–1796) – фран-
цузский учёный и писатель эпохи Просвеще-
ния. Автор труда «История двух Индий» (1770, 
«l‘Histoire des Deux Indes»).

…Орм «Исторические фрагменты» и о 
правительстве и народе Индостана, – Роберт 
Орм (1728–1801), служащий Ост-Индской ком-
пании, историк. Раммохан Рай имеет в виду его 
труд «Исторические фрагменты о Могольской 
империи, Маратхах и английских интересах в 
Индостане с 1659 года» (1781, «Historical Frag-
ments of the Mogul Empire, the Morattoes and 
English Concerns in Indostan from 1659»), издан-
ный в качестве дополнения к большому трёхтом-
ному труду «История военных операций британ-
ской нации в Индостане с 1745 года» (1763–1778, 
«A History of the Military Transactions of the Brit-
ish Nation in Indostan from 1745»).

…Доу «История» – Александр Доу (1735–
1779) – офицер на службе Ост-Индской компа-
нии, учёный-ориенталист. Раммохан отсылает к 
его переводу труда индийского мусульманcкого 
историка Фаришты (1560–1620) «История Индо-
стана, переведённая с персидского и написанная 
Фариштой» (1768, «History of Hindostan, translat-
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ed from the Persian of Ferishta»). Помимо этого 
Доу принадлежат труды об истории Могольской 
империи до конца правления Аурангзеба – «Про-
исхождение и природа деспотизма в Хиндуста-
не» («On the Origin and Nature of Despotism in 
Hindostan») и «Исследование состояния Бенга-
лии» («An Enquiry into the State of Bengal»).

…Малколм «Очерк политической исто-
рии Индии» и его же «Центральная Индия» – 
Джон Малколм (1769–1833) – государственный 
деятель и историк, почётный доктор Оксфорд-
ского университета. Занимал крупные посты в 
Ост-Индской компании. Впоследствии написал 
ряд ценных трудов по истории Индии. Раммо-
хан Рай отсылает читателей к «Воспоминани-
ям о Центральной Индии» (1823, «Memoir of 
Central India») и книге «Политическая история 
Индии с 1784 по 1823» (1823, «Political History of 
India from 1784 to 1823»).

…Милль «История Британской Индии» – 
Джеймс Милль (1773–1836) – шотландский фило-
соф-утилитарист, один из отцов классической по-
литэкономии, политический мыслитель и исто-
рик. Работал в лондонской штаб-квартире Ост-
Индской компании и никогда в Индии не бывал. 
В 1818 г. вышла его трёхтомная «История Бри-
танской Индии» («The History of British India»), 
которая выдержала множество изданий и стала 
настольной книгой теоретиков имперской коло-
ниальной политики. Книга Милля носит скорее 
обобщающий, нежели эмпирико-описательный 
характер; за что многократно подвергалась кри-
тике индийскими мыслителями от младших со-
временников Раммохана Рая до экономиста, но-
белевского лауреата Амартья Сена (р. 1933).

[21] Палата уполномоченных (точнее, 
Палата уполномоченных по делам Индии, или 
Контрольный совет) – Согласно принятому в 
1784 акту Питта, сохраняя неприкосновенность 
власти Ост-Индской компании, юридически 
был учреждён Контрольный совет для наблю-
дения за действиями директоров Ост-Индской 
компании по основным политическим вопро-
сам, и Секретный комитет из трёх директоров 

Компании, подчинённый Контрольному совету. 
Именно Контрольный совет в метрополии стал 
превращаться в ведомство по делам Индии.

[21] Палата уполномоченных (или Кон-
трольный совет) – Согласно принятому в 1784 
акту Питта, сохраняя неприкосновенность вла-
сти Ост-Индской компании, юридически был 
учреждён Контрольный совет для наблюдения 
за действиями директоров Ост-Индской ком-
пании по основным политическим вопросам, и 
Секретный комитет из трёх директоров Компа-
нии, подчинённый Контрольному совету. Имен-
но Контрольный совет в метрополии стал пре-
вращаться в ведомство по делам Индии.

[22] до 1793 г. – с этого времени маркиз 
Корнуоллис внёс изменения в юридическую и 
налоговую системы, приблизив их к британским 
аналогам. В 1793 г. был проведён закон о том, 
что все должности и посты в аппарате управле-
ния, которые приносят доход свыше 500 фунтов 
стерлингов в год, могут занимать только слу-
жащие Компании, приносившие присягу. Это 
было сделано для того, чтобы исключить воз-
можность занятия индийцами ответственных и 
значимых должностей.

[23] Корнуоллис Чарлз – (1738 – 1805) пред-
ставитель аристократической семьи герцога Кор-
нуоллиса, член Палаты Лордов, генерал-губерна-
тор Бенгалии с 1786 года. Ввёл систему налого-
обложения в Бенгалии, известную как «Посто-
янное землеустройство» (Permanent settlement, 
1793) провёл реформу судебной системы и другие 
организационно-административные изменения. 

[24] …основную часть этого труда, а 
именно обзор практического действия этих 
систем – имеются в виду ответы Раммохана на 
вопросы о судебной системе, системе налого-
обложения в Индии, а также о состоянии на-
рода Индии: «Ответы на вопросы о состоянии 
судебной системы Индии», «Ответы на вопро-
сы о состоянии системы налогообложения» 
и p«Дополнительные вопросы о состоянии на-
рода Индии».

[25] См. предыдущее примечание.
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