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Колониальное положение страны неминуемо приводит к необходимости взаимодействовать 
с чужой для нее культурой метрополии, так как культурное влияние на местное население является обя
зательным следствием ее политического доминирования. В результате колонии перенимают не только 
некоторые черты, но и многие ценности изначально чуждой цивилизации. Необходимость изучения 
английского языка, явившаяся следствием проводимой британцами политики рекрутирования чинов
ничьих кадров из местной среды, породила в бенгальском обществе появление целого слоя билингвов, 
в равной степени владеющих родным и английским языками. Следствием билингвизма образованной 
части общества стало пополнение бенгальского словаря новой лексикой, образованной в результате каль
кирования, то есть буквального поморфемного перевода слов, обозначающих не материальные пред
меты, а понятия, отсутствовавшие в бенгальской культуре, или научных и общественно-политических 
терминов. В качестве материала для калькирования бенгальцы использовали санскрит.

Тем же путем калькирования бенгальцы пошли и реформируя свою культуру: беря в качестве 
основы европейскую модель, они наполняли ее собственным содержанием, обращаясь к своему про
шлому и находя в нем материал для создания новых для бенгальской культуры видов и жанров искус
ства. Эти процессы привели к расцвету бенгальской культуры в период с середины XIX до середины 
XX в., который сами бенгальцы называют Эпохой Пробуждения или даже Бенгальским Возрождением.
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The colonial position of the country inevitably leads to interaction with the culture of the metropolis, 
which is alien to it, since cultural influence on the local population is an unpreventable consequence of its 
political dominance. As a result, colonies adopt not only some features, but also many values of an initially alien
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civilization. The need to study English, which was a consequence of the British policy of recruiting bureaucrats 
from the local population, caused the emergence of numerous bilinguals in Bengali society, equally proficient in 
their native and English languages. The consequence of the bilingualism of the educated part of society was the 
replenishment of the Bengali vocabulary with new words formed as a result of calking , that is, literal morphemic 
translation, of words denoting not material objects, but concepts that were absent in Bengali culture, or scientific 
and socio-political terms. As a material for calking Sanskrit language was used. The Bengalis followed the same 
path o f calking when reforming their culture: taking the European model as a basis, they filled it with their own 
content, looking back on their past and finding in it material for creating new genres o f art for Bengali culture. 
These processes led to the flourishing of Bengali culture in the period from the mid-nineteenth to the mid
twentieth century, which the Bengalis call the Age of Awakening or even the Bengal Renaissance.
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Колониальное положение той или иной страны дает нам интересный пример ее 
взаим одействия с внеш ним миром , так  как «внеш ний м ир» самовольно явился 
туда, даже не потрудивш ись постучать в дверь, но немедленно заявив о своих пра

вах на ее территорию , население и ресурсы. Взаимодействие это, невинно, на первый взгляд, 
начинавш ееся с торговы х операций, почти неминуемо сопровождалось насилием  и в конеч
ном итоге —  подчинением себе, военным и политическим. К ак бы то ни было, колонизаторы 
и колонизируемые были представителями разны х цивилизаций, которые в силу сложивш ихся 
обстоятельств не могли не вступить в отнош ения меж ду собой.

П роцесс влияния и проникновения «чуж ой» культуры в колониальных странах отлича
ется от такового в странах, не испытавш их многовекового влады чества иностранного государ
ства, так  как культурное влияние извне является обязательным дополнением  к политическому 
доминированию , непременно сопровождает его и из него следует. Чащ е сознательно, иногда 
неосознанно, колониальная культура впиты вает в себя не только отдельные черты, но и цен
ности изначально чуждой цивилизации, трансф орм ируясь при этом даже тогда, когда пы та
ется сохранить своеобразие.

Все волны вторжений, завоеваний, а как следствие, и культурного влияния на И ндию  
традиционно ш ли с запада на восток, вследствие чего Б енгалия, находящ аяся на самом во с
токе субконтинента, долго оставалась на периф ерии индийского мира, знакомясь с новациями 
позже других регионов и в достаточно ассимилированном виде. Н еожиданным «сю рпризом» 
для этого региона стало появление на территории Бенгалии британской О ст-И ндской компа
нии, начавш ей колонизацию  субконтинента с его восточного региона. И  тут Бенгалия, на земле 
которой была построена новая, европейская, столица —  К алькутта, меняет свое периф ерийное 
положение на центральное.

Ан г л и й с к и й  н а с т у п а е т

К  конц у X V III в. ан глийский  язы к н ачин ает вы теснять персидский  в качестве язы ка 
бю рократии во всех областях, освоенных О ст-И ндской компанией, при этом стоит отметить, 
что в Бенгалии он и не был укоренен в той же степени, что в центральных и западных областях. 
Н еобходимость ф ормировать чиновничий аппарат из местных кадров, то есть из бенгальских
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грамотных бабу (уважительное обращ ение к мужчине), представителей брахманских каст, вклю чая 
многочисленных в Бенгалии каястхов (изначально —  писцы) и вайдхъя (изначально —  лекари), 
привела англичан к пониманию  другой необходимости —  давать потенциальным чиновничьим 
кадрам  соответствую щ ее образование.

П араллельно англичанам и  велось изучение и описание аборигенного  бенгальского  
языка. С начала этим занимались миссионеры , что естественно, так  как доносить до туземцев 
Слово Божие нужно было на вернакулярах. За миссионерами последовали чиновники. Случи
лось это после того, как О ст-И ндская компания, изначально торговая, в 1765 г. получила ш иро
кие административные ф ункции. Чиновники О ст-И ндской компании занялись научным изу
чением бенгальского язы ка, и самая первая бенгальская грамматика появляется в 1778 г. А вто 
ром труда был служащ ий Компании Н атаниел Х олхед [Halhed, 1778]; для публикации книги он 
основал первую  бенгальскую  типограф ию .

В 1800 г. по предложению  тогдаш него генерала-губернатора Индии лорда Уэлсли в Каль
кутте открывается Ф орт-Вильям колледж , где молодежь, прибывш ая из Б ритании, в числе про
чего изучала м естны е язы ки , в первую  очередь бенгальский . К олледж  становится не только 
учебным, но и исследовательским центром. В течение более полувека Ф орт-Вильям колледж  
успеш но справлялся с задачами по подготовке колониальной администрации, однако в 1853 г. 
генерал-губернатор Д алхузи предложил его закрыть, м отивируя это изменивш ейся ситуацией. 
Л орд Уэлсли рассчитывал на обучение в образованном по его указу заведении доставляемых 
в И ндию  из метрополии неподготовленных ю нцов в возрасте 15—16 лет. Во времена ж е Д ал 
хузи возраст прибываю щ их возрос до 20—22 лет, и они уж е прош ли подготовку в открывш ихся 
в А нглии учебны х заведениях, например, в Колледже Х ейлебери (East India College, или E ast 
India Com pany College), открывш емся в 1806 г. [Chakrabarti&  De, 2014, p. 294—299].

Успеш но продвигался и процесс обучения местного населения английскому язы ку —  
процесс, поддержанный юридически и материально британским парламентом. Создавались мис
сионерские ш колы, открывались светские учебны е заведения, и уж е в первой половине X IX  в., 
точнее —  в 1835 г. был издан указ, гласивш ий, что «одной из главных целей британского пра
вительства следует считать распространение среди коренного населения европейской культуры 
и науки, а средства, направляемые на цели образования, м огут быть использованы  с максималь
ным эф ф ектом именно в сф ере английского образования»2.

В обучении английскому были заинтересованы  и колониальные власти  —  так можно 
было реш ить проблему подготовки чиновничьих кадров, рекрутируя их из местных жителей. 
В 1817 г. часовщ ик и ф илантроп Д эвид Х эйр ф инансирует открытие ш колы, получивш ей его 
имя, а также вместе с бенгальским ученым и общ ественным деятелем Раджей Радхакантой Девом, 
сторонником внедрения европейского образования в индусскую  среду, инициирует в том  же 
году открытие знаменитого Х инду-колледж а, безвозмездно предоставив под строительство его 
здания собственный участок земли. Ц ели нового учебного заведения были сф ормулированы 
англичанами как «обучение сыновей уваж аемы х представителей индусского общ ества англий
скому и индийским язы кам , а также европейской литературе и науке» (цит. по [Chakrabarti&  De, 
2014, p. 300]).

С 1854 г., после открытия П резидентского колледжа, созданного по сути в качестве ком
промисса между индусскими, брахманскими кругами, считавш ими, что возможность получать 
европейское образование и изучать английский  является их исклю чительной  привилегией , 
и мусульманами, а также представителями других религий, Х инду-колледж  был переименован

2 https://studfile.net/preview/4410619/page:26/ (дата обращения: 08. 09. 2023).
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в Х инду-ш колу (H indu School) и вклю чен в П резидентский колледж  в качестве подготовитель
ной ступени. О днако П резидентский колледж , позднее превративш ийся в П резидентский ун и 
верситет, ведет свою  историю  от Х инду-колледж а, считает датой своего возникновения 1817 г. 
и именует себя первым высш им учебны м заведением  европейского типа в Ю жной Азии.

П осле Х инду-колледж а в Калькутте открывались новые учебные заведения с образова
нием на английском языке: Калькуттский медицинский колледж  (1835 г.), Санскритский кол
ледж  (1824 г.), так  называемый Бетью н-колледж , явивш ийся первым в И ндии учебны м заведе
нием европейского типа для девочек (с 1849 г. —  ш кола, в 1879 г. получивш ая статус колледжа), 
неоф ициально названный так  в честь члена совета генерал-губернатора и пионера в области 
ж енского образования в И ндии, а также некоторые другие. Б лагодаря новым учебны м заведе
ниям К алькутта превращ ается в крупнейш ий образовательный центр Ю жной Азии.

Современный бенгальский ж урналист и писатель К уш анава Чоудхури, переосмысливая 
колониальное прош лое своего региона, так  пиш ет об истинных целях культуртрегерской дея
тельности европейцев: «И з нас выводили породу клерков. Британцы дали нам западное обра
зование, чтобы мы рукоблудствовали во имя их империи. Нас научили сидеть в оф исах, полу
чать жалованье и переписывать конторские книги. Х одила шутка, что если дохлая муха попадала 
на страницу оригинала, то во время переписывания клерк должен был убить ещ е одну и поме
стить точно в то же место в копии. Это породило бенгальское название чиновника —  мухобой. 
Д елать записи, зазубривать, а потом отрыгивать все это на экзамене —  одним словом, копиро
вать, а не создавать» [Choudhuri, 2017, p. 78]. Ж есткая ирония молодого бенгальца, получивш его 
уж е в X X I в. свой бакалаврский диплом в П ринстоне, а магистерскую  степень в Й еле, объяс
нима, однако нужно признать, что подготовка чиновничества в метрополии в X V III—X IX  вв. 
едва ли сильно отличалась от колониальной. С другой стороны , нельзя недооценивать того 
колоссального сдвига в образовании и ш ире —  в культуре, которы й произош ел в Бенгалии 
той поры и был назван Б енгальским  Возрож дением , хотя бенгальцы  именовали его гораздо 
скромнее —  наваджагсран, то есть Н овое П робуждение. И  создателями этой культуры были как 
раз те самые «мухобои».

О  п о л ь з е  д в у я з ы ч и я

Бенгальцы овладели английским значительно лучш е, чем англичане бенгальским. П еред 
теми и другими стояли разные задачи. П ритом что английский стал оф ициальным языком адми
нистрирования, англичанину нужно было разве что приказать слуге начистить до блеска сапоги, 
принести чай и . .. непременно сдать экзамен, так как еще в самом начале X IX  в. сдача экзамена 
по бенгальскому язы ку стала обязательной для занятия лю бой административной должности 
в Компании. Но этот экзамен, как и все прочие, принимали англичане, что породило в Б енга
лии того времени множество анекдотов, описываю щ их те случаи, когда экзаменуемыми были 
бенгальцы , а экзаменаторами —  англичане.

Бенгальцам английский был необходим, так как предоставлял новые возможности, давал 
ш анс занять административную  или проф ессорскую  должность и тем  самым повыш ал их ста
тус в новом, ф ормируемом англичанами, общ естве.

Результатом  появления европейских учебны х заведений и привлечения воспитанных 
в них бенгальских кадров к административной работе в Калькутте становится англо-бенгальский 
билингвизм  —  образованные бенгальцы, говорящ ие на двух языках, а второе и последую щ ие 
поколения являю тся врожденными билингвами, владею щ ими двумя языками в равной степени.
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Один из основоположников лингвистического изучения билингвизма (двуязычия, диг
лоссии) Уриэль Вайнрайх отмечает, что языки в двуязычном общ естве вступаю т в контакт, неми
нуемо сопровождаю щ ийся процессом интерф еренции —  взаимодействия, взаимопроникнове
ния, взаимовлияния элементов языковых структур, выражаю щ емся в отклонениях от норм вто
рого язы ка под влиянием  родного [Вайнрайх, 1972, с. 32—48]. В  случае колониальной Бенгалии 
гораздо интересней и важнее посмотреть на интерф еренцию  в другом  направлении, то есть 
выяснить, какие изменения так  называемый второй язы к (английский) спровоцировал в род
ном (бенгальском).

А нгло-бенгальский билингвизм прежде всего привел к расш ирению  словаря бенгаль
ского язы ка за счет м ассового  заи м ствован и я английской  лексики . П роцесс заим ствования 
из арабского и персидского языков происходил и в период распространения ислама и ислам
ской культуры , хотя в случае с бенгальцами он не был напрямую  связан с двуязы чием. Б илинг
визм  становится основой изменения и обогащ ения язы ка лиш ь тогда, когда он носит массовый 
характер и когда его носители не просто в равной степени владею т двумя язы ками, но тогда, 
когда они регулярно употребляю т каждый из них в равной мере. П рямы е заим ствования так 
называемой «культурной» лексики —  процесс неминуемый и объективный: каждый артеф акт, 
приходящ ий из инокультурного пространства, приходит вместе со своим названием (появив
ш ийся благодаря мусульманам стол принес в язы к слово мез, завезенный англичанами стул так 
и стал именоваться в бенгальском чейар). И менно так, путем прямого заимствования, в бенгаль
ский проникли ты сячи арабских, персидских и тю ркских слов. Само собой громадную , если 
не важнейш ую , роль в пополнении язы ка арабизмами сыграло и само распространение ислама. 
О собенно если учесть, что больш ая часть населения Бенгалии его исповедовала.

Заимствование лексики в условиях билингвизма идет не только путем прямого заи м 
ствования, но прежде всего —  путем калькирования новых терминов и понятийного аппарата; 
билингвизм приводит и к изменениям грамматической структуры язы ка (появление почти ана
логичной английским категорий вида и времени, системы залогов, отсутствую щ ей ранее в языке, 
так  как бенгальский и английский относятся к  разным контенсивным типам  языков и др.). К аль
кирование трактуется современным языкознанием как образование нового ф разеологизма, слова 
или нового значения слова путем буквального перевода соответствую щ ей иноязычной языковой 
единицы 3. Если для слов, обозначаю щ их материальные объекты, бенгальцы пользовались про
стым заимствованием, то для абстрактных, обозначаю щ их не предметы, а понятия, отсутствовав
ш ие до этого в их культуре, а также научных и социально-политических и экономических тер 
минов прибегали к словообразовательному калькированию  —  поморф емному переводу иноя
зычного слова. Если прямое заимствование не требует билингвизма носителя, то калькирование 
его как минимум предполагает. Так, больш ая, если не больш ая часть калек позапрош лого века 
русского язы ка появилась в условиях русско-ф ранцузского билингвизма образованной части 
русского общ ества. О собенность бенгальского калькирования заклю чалась в том , что матери
алом для словообразования служили не собственно бенгальские слова и морф емы, а санскрит
ские. Словари, однако, помечаю т их как слова татсама, т. е. собственно санскритские. Б енгаль
ский словарь за два века почти удвоился за счет «древнеиндийских» слов, но при этом ни одного 
из них, как и значений, ими передаваемых, не сущ ествовало в древние времена. Но и обращ е
ние к древнему материалу можно считать «скалькированны м», так  как европейцы тоже исполь
зовали для образования новых терминов древние языки —  греческий и латынь. П роцесс каль
кирования, начавш ийся в колониальный период, продолжается: бенгальский язы к обогащ ается

3 См., например, Лингвистический энциклопедический словарь. М.: «Советская энциклопедия», 1990. С. 211.
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за счет калькирования научной и общ ественно-политической лексики, почти не прибегая к пря
мому заимствованию .

Калькирование —  не механический прием, так как поморфемный перевод требует осмыс
лени я каж дой  семантической  составляю щ ей вводим ого  понятия; поиска, иногда м учи тель
ного, адекватного по смыслу элемента в своем (а в случае с бенгальцами —  в санскрите) языке, 
а затем внедрения его уже в родной язы к и ожидания реакции на него, то есть готовности или 
неготовности компатриотов воспринять введенную  новацию , а в случае неудачи —  возвращ е
ния к началу и новые поиски. П роцесс, как видим , слож ный, но оказавш ийся по силам тем, 
кого назвали «мухобоями», ведь именно их среда стояла у  его истоков. Быть может, британцы 
и «выводили породу клерков», но получилось, что вывели поколения мыслителей и худож ни
ков, а в конечном счете привели к появлению  бенгальского национализма, давш его им отпор 
уж е в самом начале X X  в., во время бонгобхонго —  раздела Бенгалии, когда бенгальцы , во всяком 
случае их индусская часть, осознали себя как единую  нацию . Этого бы, м ож ет быть, и не прои
зош ло, если бы в бенгальский язык, а следовательно —  и в сознание уже не было заложено еще 
за сто лет до того понятие джати (нация), выращ енное и внедренное в сознание масс из слова, 
изначально обозначавш его «рож дение, происхождение», а также «род, вид». Ко времени раз
дела провинции в бенгальский язы к уже прочно вош ло и слово джатийотабад (национализм).

Долго и настойчиво внедрял в сознание бенгальцев слово итихаш  (санскр. рассказ о про
шлом) великий бенгальский мыслитель и писатель, кстати, служащ ий Компании в должности 
магистрата (судья низш ей инстанции, мировой судья) Банким Чандра Чаттопадхъяй (1838—1894), 
предлагавш ий употреблять его в значении истории как науки о прош лом, написав при этом 
массу статей на бенгальском язы ке, одна из которых так  и называлась «Что понимается под сло
вом  итихаса» [Chottopadhyay, 1879, p. 75—89].

Здесь надо бы привести и другие примеры словесных калек, но тогда статья выйдет за все 
мыслимые и немыслимые пределы, так  как понадобится вклю чить в нее добрую  треть бенгаль
ского словаря.

И меет смысл, пожалуй, остановиться на одном примере слова с неудачной судьбой в том 
смысле, что со временем оно получило соверш енно не то значение, которое в него вложил Чан- 
дранатх Босу (1844—1910), тоже начинавш ий карьеру в Компании в должности помощ ника маги
страта. Речь идет об изданной им в 1898 г. книге «Х индутва» [Basu, 1898], в самом начале которой 
он сетует на то, что у  всех народов есть религии, имею щ ие свои названия: у  христиан —  христи
анство, у  мусульман —  ислам, у  евреев —  иудаизм, и только индусы (хинду) не имею т названия 
своей религии, хотя англичане его придумали —  Hinduism , а сами индусы —  нет. Тогда, скальки
ровав модель, по которой образовано слово H induism , он предложил назвать религию  хиндутва.

Н азвание, придум анное Б осу, не приж илось, но всплы ло в другом  значении , в дру
гое время и при других обстоятельствах. О но оказалось связанным с именем В. Д . Саваркара 
(1883—1966), а обозначать стало не индуизм , а индусскость, что допустимо, так  как санскрит
ский словообразовательный суф ф икс —тва употребляется при абстрактны х сущ ествительных, 
независимо от значения. Слово стало синонимом радикального индуизма и приобрело в И ндии 
и в мире негативные коннотации, связанные с ксеноф обией и насилием.

И  ещ е на одной кальке хотелось бы остановиться подробнее. Бенгальские бабу, главным 
образом проживаю щ ие в городах, а точнее —  в Калькутте, стремились превратиться в джентль
менов, но высокомерные белые сахибы позволяли им служить Компании, но не более того. В ре
менами возникаю щ ие дружеские отнош ения англичан с образованными аборигенами, а также
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с местной знатью , не стали системой . И  тогда бабу и зобретаю т зам ечательное слово-кальку 
с английского gentlem an —  бходролок, прочно вош едш ее в бенгальский словарь.

С  я з ы к а  в с е  т о л ь к о  н а ч а л о с ь

Владею щ ие английским языком и получивш ие по сути европейское образование бен
гальцы частично модернизирую т, европеизирую т и собственную  культуру, хотя их ош ибочно 
было бы обвинять в сознательном подражании —  сф ормировавш аяся к середине X IX  в. интел
лигенция, бабу, превратилась в бходролоков, пытаясь доказать, главное образом себе, что их куль
тура ничуть не уступает иноземной, и стремительно заполняя культурные лакуны, создавая новые 
для себя жанры литературы , пытаясь осмыслить свою  историю . Но и тут  влияние английской, 
то есть западной культуры было не прямым заимствованием , а калькированием .

Н овые культурные влияния тож е по сути калькировались: индийцы не слуш али Д ж у
зеппе Верди, а создавали свои музыкальные драмы, используя классические миф ологические 
сю ж еты  и классические ра ги ; не наслаж дались балетами А дольф а А дана, а создавали тан ц е
вальные драмы на те же миф ологические сю жеты, временами реконструируя или реставрируя 
«вы ш едш ие из употребления» классические танцы. Т ак же возникали и бенгальские литература 
и театр. Впрочем , бенгальский театр мог идти двумя путями: с одной стороны, создаваемые теа
тральны е группы могли использовать «прямое заим ствование» и обратиться к  корпусу евро
пейской классической драматургии от Ш експира до М ольера, а с другой —  калькировать теа
тральные приемы, используя в качестве материала древнеиндийское драматургическое насле
дие и ставя спектакли по пьесам  древнеиндийских драм атургов, но переводя их на бенгаль
ский язык. Б енгальский театр , ставш ий мировым явлением , использовал оба пути и добавил 
к ним бенгальские пьесы и собственные театральны е принципы: социальность, актуализацию  
старых сю жетов, стилистическую  яркость. Н а премьерах известных театральны х групп всегда 
анш лаги, при этом в зале много иностранцев, которые, даже не зная бенгальского языка, благо
даря выверенности постановок и эмоциональности актеров приходят в восторг от увиденного 
[Chatterjee, 2018, p. 28—29].

Во второй половине X IX  в. бенгальцы не остались глухи к призывам Б анкима Чандры 
Ч аттопаддхъяя обратить внимание на собственную  историю . Банким в свое время очень четко 
доказал, что интерес к прош лому важен и что отсутствие истории —  серьезный пробел в жизни 
и культуре бенгальцев и даже предпринял попытки к ее созданию . Н о, доказав необходимость 
изучения истории, сам не внес в нее больш ого вклада, так  как наивно считал лучш им из исто
риков В альтера Скотта, называл К риш ну реальным историческим персонажем и писал истори
ческие романы [Chatterjee, 1997, p. 54—84].

Собственно говоря, бенгальцы стали всерьез относиться и пытались изучать историю  
только начиная с 1905 г., когда в связи с указом  вице-короля лорда К ерзона произош ел раздел 
Бенгалии на Западную  с преимущ ественно индусским населением и Восточную , где преобла
дали мусульмане. В бенгальской индусской среде возникает протестное движение, выливш ееся 
не только в свадеши —  бойкот английских товаров, но и в поиски собственных исторических кор
ней для доказательства древности и исклю чительности своей нации, которая сложилась, по их 
мнению , ещ е до прихода ислама в регион. Б енгальские ученые, осознавш ие это не без влия
ния созданного еще в 1784 г. К алькуттского Азиатского общ ества с его великолепны м собра
нием древних рукописей , отправились на поиски манускриптов. И  небезуспеш но. В К оролев
ской библиотеке Н епала и в дворцах махараджей они находили настоящ ие сокровищ а. Правда,
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первооткрыватели рукописей не всегда умели их серьезно исследовать —  в начале X X  в. науч
ная текстология только начинала складываться. Н о первый ш аг —  поиск источников —  был 
ими сделан: библиотекарь Азиатского общ ества Х арапрасад Ш астри обнаруж ивает и в 1916 г. 
издает «Б уддийские песни и стихи на бенгальском  язы ке ты сячелетней  давности». В том  же 
1916 г. В асанта Рандж ан Рай публикует другую  древню ю  рукопись, найденную  им в деревне 
Бонкур, —  поэму средневекового поэта Ч ондидаш а «Ш рикриш нокиртон», с той поры считаю 
щ ую ся главным ш едевром средневековой бенгальской литературы .

Н а одном чисто бенгальском явлении стоит остановиться отдельно. Бабу хотели стать 
джентльменами. А  что отличает настоящ его джентльмена? Он ходит в джентльменский клуб. 
В английских клубах бенгальских бабу, даже называю щ их друг друга в третьем лице бходролоками, 
не ждали. Т огда бабу-бходролоки создали собственные клубы. Вернее, превратили в них традици
онно бенгальский способ времяпрепровож дения: адду. А дда  (место обитания, место проведения 
встреч) —  собрание мужчин, а иногда и ж енщ ин, в лучш ем случаем за чаем, а то и без оного, 
обсуждаю щ их лю бы е проблемы. Традиционное общ ение сельских брахманов, где говорили 
и спорили о чем угодно: от последствий засухи до политики британского губернатора, от миро
устройства до видов на урожай, перебралось из деревни в город и к концу X IX  в. стало лю би
мым способом представителей среднего класса Калькутты  проводить свой досуг. В  домах знат
ных бенгальских особ проводились адды для избранных. Только темы приобрели другой харак
тер. А дда  становится местом дискуссий об искусстве, литературе, музыке, политике.

О собую  популярность адда приобретает в X X  в., когда в Калькутте появляю тся первые 
каф е, где бенгальцы предпочитали пить не коф е, а полю бивш ийся им чай с добавлением  пря
ностей (масала чай с молоком, как принято у  англичан, но с острыми и душ истыми специями —  
тож е своего рода калька традиционного английского чаепития). В  каф е велись и по сей день 
ведутся громкие и эмоциональные обсуждения многочисленными интеллектуалами-спорщ иками 
(аддабадж). Самыми популярными становятся каф е на К олледж-стрит, улице книж ных магази
нов, лавок и развалов недалеко от Калькуттского университета, хотя Дипеш  Чакрабарти считает, 
что процесс обратный: не адды ую тно устроились среди книж ны х лавок, а «растущ ая в городе 
книготорговля была организована вокруг культуры  адды. У стны е лекции и беседы оставались 
важны м ф актором ф ормирования и распространения литературны х вкусов в городе, где про
изводство и чтение книг продолжало базироваться на личных связях, Каждый книжный м ага
зин, каждая небольш ая редакция литературного журнала принимала у  себя адду, где собирались 
писатели, критики, издатели и читатели» [Чакрабарти, 2021, с. 294]. Создаваясь как калька, как 
замена английского клуба, адда превратилась в самостоятельный, можно сказать —  уникальный 
ф еномен бенгальской культуры, то есть изначальная калька превзош ла калькируемый оригинал.

Англичане пытались не вмеш иваться в сф еру религии, оставив за местным населением 
право на собственную  веру, разве что генерал-губернатор лорд Бентинк в 1829 г. запретил обряд 
сати в Бенгалии. Впрочем , это вызвало как поддерж ку со стороны образованной части общ е
ства, так  и неприятие среди традиционны х индусских кругов, которые даже пытались оспорить 
реш ение Б ентинка в суде. О кончательное реш ение тем  самым было отложено на три года.

Впрочем , не без внутреннего, хотя открыто не декларируемого, обращ ения к европей
ской духовной культуре Рам М охан Рай (1772—1833) и его единомыш ленники задумываю тся над 
реф ормацией индуизма, приходят к  идее единобожия, хотя и не копирую щ ей христианскую , 
и создаю т в 1828 г. религиозно-реф орматорское общ ество Брахмо-самадж . Взгляды  Р. М. Рая 
разделяли дед и отец Рабиндраната Тагора, да и в стихах самого великого поэта многое свиде
тельствует о том, что он разделяет эти взгляды.
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Н а «невмеш ательство» британских властей в религию  и другие области духовной куль
туры указы вает П артха Чаттерджи: «Колониальное государство не вмеш ивается в сф еру “вну
треннего” национальной культуры , но это не означает, что так  назы ваемая сф ера духовного 
не претерпела изменений. По сути именно здесь национализм запускает свой самый мощ ный, 
творческий и “модернистский” проект: сконструировать современную  национальную  культуру, 
которая не будет при этом западной» [Chatterjee, 2018, p. 27].

П. Чаттерджи очень верно заметил, что в колониальные времена бенгальцами была пред
принята успеш ная попытка создать свою новую , современную , но при этом не копирую щ ую  
западную  культуру. О днако само ж елание ее создать было во многом  спровоцировано пусть 
вынужденным, но тесны м контактом  с культурой европейской. Н аш а же задача состояла лиш ь 
в том, чтобы попытаться выявить тот механизм , при помощ и которого эта культура строилась, 
обретала свои ф ормы, придя к расцвету и подъему уже ко второй половине X IX  века.
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