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В 2017 г. Российская Федерация и Рес-
публика Индия отмечают 70-летний юбилей
дипломатических отношений. Это важное со-
бытие не могло остаться незамеченным в
Волгограде, где сложилась целая научная
школа индологии.

Одним из старейших и самых опытных
волгоградских исследователей восточноази-
атской цивилизации является кандидат исто-
рических наук, доцент кафедры всеобщей ис-
тории Волгоградского государственного соци-
ально-педагогического университета Аркадий
Яковлевич Серебряный. Он начал свою иссле-
довательскую деятельность в 1968 году. Его
обращение к индийской тематике естествен-
ным образом было связано с изучением про-
блем буддизма, которые являются централь-
ными в его научном творчестве. Многие ас-
пекты индийской культуры рассмотрены им в
контексте общей концепции отечественного
востоковедения.

Так, вопрос о становлении русского вос-
токоведения до сих пор, по мению А.Я. Сереб-
ряного, остается дискуссионным. Причиной
такого положения дел является разделение
востоковедения, уже в самый момент его воз-
никновения, на практическое, которое интере-
совало дипломатов, торговцев, миссионеров и
других представителей государственных и цер-
ковных институтов; и научное, которое каса-
лось «умозрительных» тем, не имеющих явно-
го прикладного применения. Он прослеживает
становление российского востоковедения [15]
от создания первых научных коллективов –
востоковедческих центров, создание которых
приходится на начало XVIII в. (первым науч-
ным коллективом можно считать Российскую
духовную миссию, созданную по Указу Петра I
в 1712 г.), и до появления научных универси-
тетских кафедр, специалисты которых внесли
огромный вклад в изучение стран Востока и
сделали востоковедение полноценной отраслью
исторической науки. Подлинным центром ин-
дологии становится Восточный факультет
Санкт-Петербургского университета. Кроме
университетов и духовных учреждений значи-
тельный вклад внесли Министерство иностран-
ных дел, в котором имелся Азиатский депар-
тамент и Военное ведомство.

А.Я. Серебряный в своей работе описы-
вает интереснейший феномен в становлении

российского востоковедения – постепенный
«поворот от лингвистики к истории». Перво-
начально деятельность «востоковедных» ка-
федр носила по преимуществу филологичес-
кий и прикладной характер, они выпускали
переводчиков и преподавателей восточных
языков, большинство из которых либо оста-
валось в сфере чистой филологии, либо слу-
жило в Министерстве иностранных дел. Од-
нако постепенно часть специалистов станови-
лась историками, поскольку простой перевод
без объяснения был часто непонятен, пере-
водчики писали сопроводительные справки,
пытались объяснить отсутствующие в россий-
ских реалиях понятия и дать комментарии к
ним. Это была уже частично и историческая
работа. Со временем объяснение и истори-
ческая трактовка стали главной частью ра-
боты практикующих переводчиков.

Обращаясь к деятельности наиболее
видных ученых, начавших свою научную ка-
рьеру в качестве переводчиков, но впослед-
ствии ставших исследователями истории и
культуры Восточной Азии (это И.К. Рассохин,
А.Л. Леонтьев, П.И. Кафаров и многие дру-
гие), А.Я. Серебряный показывает, как в их
работах и творчестве совершился переход от
переводческого к новому этапу, который можно
назвать подлинно исследовательским. В это
время в востоковедении наметился поворот
интересов от проблем исключительно рели-
гиозного и философского характера к полити-
ко-юридическим, экономическим, статистико-
демографическим, что способствовало более
полному пониманию истории и культуры стран
Востока. Так, творчество Н.Я. Бичурина, ра-
боты которого признаны вершиной российс-
кого востоковедения, было результатом взаи-
модействия двух начал: университетского об-
разования и его «полевой работы» в качестве
главы Духовной миссии. Практически все рус-
ские духовные миссии Индии и Китая стано-
вились научными центрами, где собирались и
переводились источники, составлялись слова-
ри и учебники, выполнялись дипломатические
и политические обязанности. Интересно, что
в работах российских востоковедов появля-
ются темы, которые можно считать предвес-
тниками исследований в области столь акту-
альной сегодня культуры повседневности.
Среди них: «Ежедневные упражнения китайс-
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кого императора» или «Взгляд на просвеще-
ние в Китае», рассказывающие россиянам и
европейцам о повседневной жизни и экзаме-
национной системе Востока.

Интерес к Индии, ее истории, культуре,
существовал в России всегда, и в последние
десятилетия наблюдается восстановление
прерванной традиции изучения и перевода на
русский язык литературных текстов и доку-
ментов. Любопытно, что образованная рос-
сийская публика уже в XVIII–XIX вв. имела
возможность читать труды крупнейших ми-
ровых ученых-востоковедов, изданные на ино-
странных языках. Текст Бхагаватгиты был
опубликован в России в 1788 г., а вскоре после
был сделан перевод пьесы самого знамени-
того писателя и поэта Древней Индии Кали-
дасы «Шакунтала». Комментарий и предис-
ловие были написаны самим Н.М. Карамзи-
ным, который дал высочайшую оценку произ-
ведению. Интерес к Индии был столь высо-
ким, что статьи о ней печатались в таких по-
пулярнейших изданиях, как «Московские ве-
домости», «Вестник Европы», «Отечествен-
ные записки» и «Библиотека для чтения». Эти
статьи имели популярность и в таких россий-
ских журналах, как «Московитянин», «Москов-
ский телеграф», «Сын Отечества».

Обращение к периодическим изданиям
позволило автору сделать замечательный
вывод о том, что индийская проблематика,
которой интересовалась русская обществен-
ная мысль, была в целом та же, что и в евро-
пейских странах, а временной зазор между
знаниями об Индии в Западной Европе и Рос-
сии в XIX в. был минимальным или практи-
чески отсутствовал.

Концептуальным подходом можно счи-
тать то, что А.Я. Серебряный рассматрива-
ет развитие отечественного востоковедения
на фоне основных тенденций всемирной исто-
рии, в которой в то время господствовал ев-
ропоцентризм. Европейский путь развития
представлялся как единственно верный, а все
остальные варианты культуры – как «нечто
вроде природного брака». Российские восто-
коведы, в частности И.П. Минаев, одними из
первых выступили против господствующей кон-
цепции Гегеля – Монтескье, согласно которой
индийское общество было неподвижным и вла-
чило «растительное» существование на протя-

жении многих тысячелетий своей истории. Уже
в своей инаугурационной речи при вступлении
в профессорскую должность И.П. Минаев за-
явил, что подобная точка зрения «далеко не
правдива» [13]. Кроме того, он как один из
фундаментальных авторов по истории буддиз-
ма, и как автор каталога палийских рукописей
(пали – язык, на котором говорил Будда и были
написаны первые тексты буддийского кано-
на) поставил под сомнение степень древнос-
ти так называемого «буддийского канона» и
выдвинул тезис о том, что канон является ком-
пиляцией многих предыдущих текстов и ре-
зультатом длительной редакторской обработ-
ки, а вовсе не цельным произведением како-
го-то одного периода. Несомненно, И.П. Ми-
наеву нужна большая эрудиция, безупречное
знание языков, включая пали, а также науч-
ная смелость, чтобы заявить о том, что «па-
лийский канон» написан не сразу после смер-
ти Будды, как принято считать, а лишь спус-
тя 400 лет.

Тормозило изучение документов Древ-
ней Индии незнание санскрита, языка боль-
шинства индийских текстов. Индийские язы-
ки начинают преподаваться в Московском и
Казанском университетах. В этой связи сле-
дует упомянуть Герасима Лебедева, музыкан-
та и театрального деятеля, оказавшегося в
Индии в 40-х гг. XIX в. и подготовившего
грамматику бенгальского языка, а затем и
санскрита.

В 2004–2006 гг. А.Я. Серебряный на ка-
федре всеобщей истории ВГСПУ подгото-
вил к изданию сразу два учебных пособия
«Индуизм» и «Религии Индии» [9; 14], в ко-
торых дается очерк возникновения и содер-
жания двух самых известных религий Индии
– индуизма и буддизма. Структура работы
об индуизме позволяет познакомиться с ис-
точниками для его изучения, проследить ос-
новные этапы его формирования, знакомит со
школами и течениями, описывает феномен
храмовой жизни и жречества, знакомит с
обрядами и праздниками. Оба сборника снаб-
жены словарями понятий и категорий инду-
изма, которые доступно раскрывают содер-
жание основных культурных феноменов. Кон-
цепция работы об индуизме, который допус-
кает внутри себя множество разных, порой
противоположных философских и религиоз-
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ных течений, построена автором таким об-
разом, что позволяет понимать индуизм не
только как религию, но как мировоззренчес-
кую концепцию, которая регулирует соци-
альную жизнь, ее институты, быт и повсед-
невность, обычаи и традиции.

Большой вклад в развитие индологии
внесла научная школа доктора исторических
наук, профессора Евгения Леонидовича Бес-
прозванных (1945–2014), сложившаяся в Вол-
гоградском государственном университете.
Под его руководством уже в конце 1980-х на-
чале 1990-х гг. было подготовлено и защище-
но много дипломных работ и работ молодых
исследователей, которые касались различных
аспектов индологии, в том числе русско-ин-
дийских отношений на разных исторических
этапах. В частности, на широком фактологи-
ческом материале были исследованы русско-
индийские связи, представленные астраханс-
кой колонией индийских купцов, которая суще-
ствовала на протяжении XVII–XIX веков. Изу-
чение более 530 документов (среди которых
документы таможни, описи товаров, оплата
пошлин, обращения купцов к местным влас-
тям и др.), собранных в архивах Москвы, Ле-
нинграда, Астрахани и Оренбурга и изданных
в 1958 и 1965 гг. академическими сборника-
ми АН, показало, что русско-индийские связи
не были просто незначительными эпизодами,
но, напротив, носили характер тесных и посто-
янных контактов.

Нужно отметить, что Е.Л. Беспрозванных
в 1990-е гг. было многое сделано для популя-
ризации упомянутого Герасима Лебедева, ко-
торый был крупнейшим ученым-индологом
своего времени. В начале XIX в. не было бо-
лее крупного знатока истории, культуры и язы-
ков Индии, чем он, а его труды были известны
и оценены за границей. Долгое время его имя
было почти забыто. Сегодня о Г.С. Лебедеве
много пишут, издаются книги в Ярославле и
Петербурге, его уникальные работы изучают-
ся снова и снова, сам он часто становится цен-
тральной фигурой российских и международ-
ных конференций, в Астрахани восстановлено
«индийское подворье», где некогда был центр
индийской купеческой колонии. И вклад вол-
гоградской школы здесь очевиден.

Научные интересы Е.Л. Беспрозванных
были очень разнообразными. Кроме Индии он

исследовал историю Центральной Азии и Даль-
него Востока, являлся крупным специалистом
по Китаю и Тибету. Ключевой темой его ис-
следований оставалась политика Китая в Азии
в Новое время [1–5]. Впоследствии индийская
тематика разрабатывалась в трудах учеников
Е.Л. Беспрозванных. Так, Е.Г. Ефимов посвя-
тил свое диссертационное исследование поли-
тике британской Ост-Индской компании в Ти-
бете во второй половине XVIII века [6]. Ему
удалось доказать, что планы руководства ком-
пании по развитию торговых связей между
Британской Индией и Китаем через посредни-
чество Тибета оказались неосуществимыми из-
за политической реформы 1784 г. в Великобри-
тании. Ост-Индская компания была поставле-
на под полный контроль государства, и в пос-
ледней четверти XVIII в. ее действия в Азии
определялись уже не торговыми, а внешнепо-
литическими интересами метрополии.

Взаимоотношениям Лондона и британс-
кой Ост-Индской компании в XVII–XVIII вв.
уделено значительное внимание в исследова-
ниях А.А. Киселева [7; 8]. Автор сконцентри-
ровал свое внимание на деятельности в бри-
танских органах власти так называемого «ост-
индского лобби», которое оказывало значи-
тельное влияние на формирование политики
метрополии к Индии и всему азиатскому ре-
гиону. Также, опираясь на экономическую ста-
тистику, ему удалось доказать, что описыва-
емого в отечественной историографии британ-
ского «поворота на Восток» в конце XVIII в.
на самом деле не произошло.

Важный вклад в востоковедение внесла
В.А. Лукьянова. Ее диссертационное иссле-
дование посвящено политике Великобритании
в Тибете в первой половине XX в. [10], однако
центральной концепцией всей работы стала
значимость «индийского» фактора в отноше-
ниях Великобритании с ведущими держава-
ми, определявшими расстановку сил в Цент-
ральной Азии – Российской империей/СССР
и Китаем.

Актуальным проблемам современной
Индии посвящены диссертационные исследо-
вания последних учеников Е.Л. Беспрозван-
ных – молодых историков А.С. Михалева и
А.И. Харинина.

А.С. Михалев представил глубокий ана-
лиз конфликта радикального движения накса-
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лизма и индийского государства. Опираясь на
маоистские постулаты середины XX в., совре-
менные наксалиты используют террористи-
ческие методы в своей борьбе против прави-
тельства Индии. А.С. Михалеву удалось вы-
явить причины развития наксализма в наши
дни, которые кроются в застойности индийс-
кого общества, нерешенности застарелых со-
циальных проблем. Тем не менее автор при-
шел к выводу, что наксализм обречен на про-
вал из-за своей устаревшей идеологии и тер-
рористических методов борьбы. Наиболее
эффективным способом борьбы с маоистским
радикализмом исследователь считает улуч-
шение социально-экономической ситуации в
Индии [11; 12].

Уникальными стали научные труды
А.И. Харинина. Автор впервые в отечествен-
ной историографии исследовал проблему «не-
прикасаемых» этнокастовых сообществ, ис-
пользуя методы исторической социологии. Он
смог доказать, что модернизация размывает
кастовые рамки традиционного индийского об-
щества. В начале XXI в. оно успешно адапти-
руется к современным реалиям, в то же вре-
мя, сохраняя свои сущностные, культурно
обусловленные черты. Архаические представ-
ления о «ритуальной чистоте» сменяются по-
нятиями рентабельности производства, урба-
низированности, интеллектуального развития.
Учитывая, что современная Индия очень ак-
тивно развивается и экономически, и полити-
чески, А.И. Харинин прогнозирует большие
перемены для общества этой страны [16–18].

В 2014 г. после продолжительной болез-
ни Евгений Леонидович Беспрозванных скон-
чался. Его смерть стала невосполнимой ут-
ратой для российских востоковедов, волгог-
радских коллег-историков и, прежде всего,
учеников. Однако он успел заложить в Вол-
гограде фундамент серьезной научной школы.

Таким образом, благодаря кандидату
исторических наук, доценту А.Я. Серебряно-
му и доктору исторических наук, профессору
Е.Л. Беспрозванных в Волгограде сформиро-
валось направление научных исследований по
востоковедению, индологии, к сожалению, уга-
сающее в современной российской науке. Ак-
тивное укрепление широких международных
связей между Российской Федерацией и Ин-
дией, другими странами Востока, в XXI в.

дает надежду на то, что труды специалистов-
востоковедов будут широко востребованы со
стороны государственных структур, бизнеса,
науки и общества, а школа волгоградской ин-
дологии получит дальнейшее развитие.
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