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ТУЗЕМНЫЕ ПРАВИТЕЛИ» ПОД АНГЛИЙСКИМ ВЛИЯНИЕМ
(НА ПРИМЕРЕ БХОПАЛА)

© 2023 Е. Ю. Ванина1

«Туземные государства», которых в колониальной Индии насчитывалось около 600, позициони
ровались британской пропагандой как островки «азиатской дикости». При этом со стороны самих княже
ских семей в той или иной степени четко прослеживалось стремление к западному образованию и заим
ствованию элементов европейской (в основном английской) культуры. Это объяснялось желанием убедить 
белых сахибов в своей лояльности и прогрессивности, а также во многих случаях —  искренним, особенно 
у молодого поколения, интересом, результатом которого для одних стало просто «модничанье», для дру
гих —  подлинное желание избавиться от средневековых пережитков.

Крупное княжество Бхопал, управлявшееся на протяжении столетия женщинами-мусульманками, 
в своей внутренней политике, административной практике, атрибутах власти и придворной культуре сле
довало образцам эпохи Великих Моголов. Преданность вере и могольско-афганским традициям не мешала 
бхопальским княгиням давать детям, наряду с каноническим мусульманским, европейское образование, для 
чего, с согласия британских властей, нанимались учителя и гувернеры из Европы. При этом бхопальские 
правительницы и их наследники пытались использовать свои знания о Европе, осуществляя в княжестве 
серьезные нововведения в сфере образования (особенно женского), здравоохранения и даже «политиче
ской модернизации». Статья рассматривает различные проявления европейского влияния на Бхопал, как 
носившие демонстрационно-декоративный характер, так и соответствовавшие модернистским течениям 
в индийском исламе второй половины XIX —  начала ХХ в.
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‘NATIVE RULERS’ UNDER BRITISH INFLUENCE: THE CASE OF BHOPAL

Eugenia Yu. Vanina

The ‘native states’, numbering around 600 within colonial India, were positioned by the British propa
ganda as ‘islands of Asiatic barbarity’. However, the princely families themselves exhibited, to this or that extent, 
an aspiration for Western education and adoption of certain elements of European (primarily English) culture. 
This was facilitated by the wish to convince the White Sahibs of being loyal and progressive, and, in many cases,
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by a sincere, especially in the younger generation, interest, which for some resulted just in ‘being fashionable’ and 
for other in a true desire to overcome medieval vestiges.

The major princely state of Bhopal, ruled for a century by Muslim women, followed the Mughal pat
terns in its internal policies, administrative practice, power attributes and court culture. Loyalty to Islam and the 
Mughal-Afghan traditions were no obstacle for the women rulers to give their children, apart from the canonical 
Islamic, a Western education, for which, with the permission from the British authorities, teachers and govern
esses were hired from Europe. The Bhopal queens and their heir-apparent tried to implement their knowledge of 
Europe, introducing significant reforms in education (especially female), health care and even ‘political modern
ization’. The paper discusses various manifestations of European influence in Bhopal, from those of demonstra
tive-decorative character to the ones corresponding to the modernist trends in Indian Islam in the second half of 
the nineteenth — early twentieth century.
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Колон и альн ая И н ди я п редставляла собой  с точки  зрен и я адм и н и стр ати вн о 
политического и территориального  устройства довольно слож ную  структуру, 
в значительной степени позаимствованную  у  предш ественника —  империи Вели

ких М оголов. Помимо собственно Британской Индии, т. е. регионов, непосредственно управляв
ш ихся из метрополии (сначала английской О ст-И ндской компанией, затем короной), на терри
тории современных И ндии, П акистана и Бангладеш  сущ ествовали ф ормально суверенные кня
ж ества —  к концу колониальной эры их насчитывалось около 600 и они занимали около 40%  
территории неразделенной И ндии [Keen, 2012, p. 1]. Эти «туземны е государства» (одни явля
лись довольно крупными, другие —  небольш ими или микроскопическими) считались васса
лами —  до 1858 г. «благородной Компании», впоследствии —  британской монархии2. О тнош е
ние колониальных властей к княжествам в разные времена было неодинаковым: от откровенной 
конф ронтации первой половины X IX  в., когда под лю бы м предлогом —  нелояльности, «дур
ного управления» или отсутствия в правящ ей семье мужского потомства3 —  княжества ликви 
дировались и присоединялись к британскому домену, до откровенного заигры вания в период 
после Сипайского восстания4.

П ризнавая важ ны м  обеспечение лояльности  британской  короне тузем ны х вассалов, 
колониальные власти и английское общ ественное мнение не скрывали своего презрения к ним, 
наделяя индийских князей всеми возможными человеческими пороками. Княж ества в этом дис
курсе выглядели «азиатскими деспотиями» и «островками средневековья» —  подобную  трактовку 
у  колониальной пропаганды позаимствовали индийские националисты  [Ram usack, 2004, p. 1;

2 В 1858 г. во время подавления Великого народного (Сипайского) восстания манифест королевы Виктории лик
видировал Компанию и перевел индийские владения под непосредственное управление британской короны. Кня
жества были объявлены вассальными государствами — в декларации Эдуарда VII (1908), посвященной 50-летию 
вышеупомянутой декларации его матери, князья фигурировали как Feudatory Princes [Ghose, 1921, p. 237].
3 И индусское, и мусульманское традиционное право наделяло приемных детей такими же правами, как родных. 
Князьям, однако, британские власти до восстания запрещали то, что дозволялось последнему крестьянину: объя
вить приемного сына наследником.
4 О действиях британских властей в отношении княжеств и о различных аспектах внутренней политики самих 
князей в мировой литературе существует немало высококлассных исследований. См. анализ этих исследований: 
[Zutshi, 2009; Ernst and Pati, 2010]. Отечественные работы на эту тему: [Ванина, 2016; Глушкова, 2016; 2017; Девят
кина, 1961; Сидорова, 2017, 2021].
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Сен, 2010]. В  период после восстания англичане предприняли ряд мер, дабы «цивилизовать 
тузем ны х князей», особенно м ладш ее поколение: для них учреж дали  особы е ш колы и ко л 
леджи, способствовали поездкам принцев в Е вропу учиться и путеш ествовать. О днако, полу
чив диплом британского университета, усвоив все манеры  «настоящ его джентльмена» и даже 
заслужив за верность сю зерену орден и рыцарское звание, княжеский отпры ск все равно оста
вался для британцев презренным «загорелым сахибом». При этом английские чиновники и путе
ш ественники лю били посещ ать княжества ради развлечений (особенно охоты) и вообщ е экзо
тики, той самой «азиатчины», на ф оне которой так прекрасно выглядел «прогресс», внедряемый 
британцами в собственных владениях.

И зучение истории, административного устройства, социальных основ и культуры кня
жеств колониального периода в той или иной мере ставит перед исследователями вопрос о соот
нош ении корневой «тузем ной» и заим ствованной  европейской (английской) составляю щ их 
в ж изни этих государств —  прежде всего , конечно, правящ ей семьи и элиты. В опрос можно 
сф ормулировать и по-иному: как трансф ормировались княжества, являвш иеся в больш инстве 
своем порождением  средневековья и раннего нового времени, в новую  эпоху, как воздейство
вало на них колониальное окружение? Только лиш ь приступая к  исследованию  указанной про
блематики, я  далека от того, чтобы предложить в данной статье сколько-нибудь полный ответ 
на эти вопросы . М оя задача —  на основе доступных источников (архивных материалов, хро 
ник, мемуаров, писем и т. д.) рассмотреть английское влияние на быт княжеской семьи Бхопала.

Государство Бхопал было основано в Ц ентральной И ндии в 1723 г. Д остом  М ухаммад- 
ханом , аф ганским  наемником  на могольской  службе. В оспользовавш ись распадом  империи 
М оголов и войнами «всех против всех», прежде всего —  меж ду могущ ественными М аратхской 
конф едерацией и Хайдарабадом, он, подобно многим удачливым авантю ристам-военачальникам 
той эпохи, смог сколотить себе княжество и стать его первым государем (навабом), заручиться 
поддерж кой местны х ф еодалов и пригласить из А ф ганистана своих многочисленны х соро
дичей —  все они составили правящ ую  элиту нового государства. П осле смерти  основателя 
(1728 г.) Бхопал пережил множество войн, поражений и побед, мятежей и кризисов, и в 1818 г. 
его правитель Н азар М ухаммад-хан подписал с англичанами субсидиарный договор, по кото
рому признал себя вассалом Компании. Год спустя он погиб, и придворные возвели на трон 
его малолетнего племянника, а регентш ей при нем —  вдову покойного наваба, К уд сию -б егам . 
Т ак княжество Бхопал стало уникальным: начиная с К уд си и -б ега м  (1819—1837), в течение более 
ста лет им владели женщ ины: дочь Кудсии Сикандар-бегам (1847—1868), внучка Ш ах-Джахан- 
бегам  (1868—1901) и правнучка Султан-Джахан-бегам (1901—1926)5. И  только последняя из кня
гинь передала власть сыну, Х амидулле-хану (1926—1949), которому вновь наследовала дочь, Аби- 
да-султан , но в 1949 г. княжество было ликвидировано и вош ло в состав независимой И ндии, 
а несостоявш аяся княгиня уехала в П акистан6.

Бу р к а  и  п е н ь ю а р

К н язья и княгини  Б хоп ала являли сь правоверны ми  м усульм анам и  аф ганского  п ро
исхож дения. К ак показали  исследования, помимо пуш тунских традиций в жизни правящ ей 
семьи, а также в административной практике этого государства многое строилось по могольским

5 Указаны даты правления. Бегам— женская форма от тюркского термина бек (в Индии — бег), обозначавшего фео
дального властителя, князя.
6 См. подробно историю Бхопала: [Ванина, 2016].
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образцам [Archam bault, 2013, p. 479-484 ]. П ринцам и принцессам давали классическое м усуль
манское образование: их обучали арабскому языку, ф арси и урду, хадисам  и, главное, чтению  
К орана. Н ачало и заверш ение этого курса отм ечались особы ми церем ониям и и пыш ны ми 
празднествами [Abida Sultaan, 2013, p. 16-23]. Однако уж е со второй половины X IX  в. княгини 
начали приглаш ать к своим детям учителей-европейцев для обучения «западны м наукам», пре
жде всего —  английскому язы ку и литературе. И зучение этих предметов было, как и для всех 
представителей индийской элиты колониального периода, социально престижным, маркером 
«прогрессивности».

В мемуарах последней из правительниц, Султан-Джахан-бегам, приведено письмо, кото
рое она, девочка-подросток, получила от матери, Ш ах-Джахан-бегам7. В этом послании, содер
жащ ем строгие наставления о том, как дочери следует планировать свое время и отдавать его 
больш ую  часть учебе, привлекает внимание такая ф раза: «С  удовольствием  ш лю  тебе два сер
тиф иката по английскому языку, один от майора Х атчинсона, политического агента в Гвали 
оре, другой от майора Вуда. Эти сертиф икаты ты долж на рассматривать как санад8. Н адею сь, 
ты  настолько преуспееш ь в английском языке, что получиш ь еще много подобных сертиф ика
тов» [Sultan Jahan  Begum , 1912, p. 29 ]9. О чевидно, княгиня попросила британских чиновников 
проверить познания дочери в английском языке и подтвердить оценку «сертиф икатом». В при
веденной цитате важны м представляется слово санад —  судя по всему, хорош ее знание наслед
ницей английского язы ка Ш ах-Джахан-бегам рассматривала как одно из многочисленны х сви
детельств преданности бхопальских правителей британскому сю зерену.

В интереснейш их «М емуарах мятежной принцессы», которые оставила внучка Султан- 
Джахан-бегам и несостоявш аяся наследница престола Абида-султан (1913-2002), внимание при
влекает расписание, составленное для ю ной принцессы  и ее двух сестер. П одъем  в 5 часов 
утра, намаз, чтение Корана с бабуш кой, завтрак и верховая прогулка должны были закончиться 
к 9.30 утра, когда наступало время «европейских наук». С учительницами-англичанками , мисс 
Коуэн и мисс У иллер, девочки изучали английский и ф ранцузский язы ки, математику, исто
рию  и географ ию . Н а все это отводилось два часа: после обеда, отдыха и дневного намаза вновь 
приходила очередь мусульманского образования: чтение К орана с бабуш кой, уроки арабского, 
ф арси, хадисов и фикха (мусульманской ю риспруденции) с педагогами —  муллами и ш ейхом. 
За этими уроками следовали «игры  и спорт на свежем воздухе», потом вечерний намаз и ужин, 
а перед сном (21.00) —  занятия музыкой [Abida Sultaan, 2013, p. 23].

А налогичное сочетание мусульманского и европейского элементов характерно для вос
питания А биды-султан и ее сестер с первых лет жизни. П омимо местной кормилицы и няни, 
о девочках заботились ещ е две бонны: ирландка У иниф рид Сибил Б ёрк и немка М ария Ф ран
ческа Лейф ельс. С последней возникли проблемы, когда началась П ервая мировая война, и при
сутствие немки на британской территории колониальные власти сочли нежелательным (в этот 
м ом ент о «суверен и тете» Б хоп ала почем у-то  забы ли), но княгине удалось отстоять М арию  
и добиться разреш ения ей продолжить службу в княжеской семье. «М ятеж» Абиды-султан заклю 
чался в отступлении от предписанны х исламом ж енщ ине норм поведения и явно западны х 
увлечениях: она ходила с открытым лицом, сделала стрижку, играла в теннис, полю била джаз,

7 Княгиня не испытывала к дочери никаких нежных чувств и общалась с ней, главным образом, сухими 
письмами-приказами.
8 Санад (sanad) — букв. «документ» и даже «вексель», документ о признании со стороны некоей высшей политиче
ской силы кого-либо законным государем (на деле — вассалом). В языке урду обозначает также «диплом» (благо
дарю Л. А. Васильеву за эту информацию).
9 Подробнее об этом письме и эмоциональной атмосфере бхопальского двора см. [Ванина, 2021].
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научилась танцевать модны е танцы , водить автом обиль и даж е п илотировать самолет, став 
одной из первых в мире мусульманок-летчиц . О бразцом для девочки во многом  вы ступал ее 
отец, Х амидулла-хан: он также стремился усвоить европейский образ жизни, первым в княж е
ской семье получив высш ее образование сначала в М усульманском А нгло-Восточном колледже 
(ныне А лигархский мусульманский университет), а затем  диплом бакалавра ю риспруденции 
в А ллахабадском университете.

П роводниками западного влияния на быт бхопальских правителей были, помимо воспи
тателей и учителей, слуги-европейцы, прежде всего дворецкие, английские чиновники, бывш ие 
частыми гостями в Бхопале. Больш им влиянием на правящ ую  семью пользовалось французское 
семейство де Бурбон: переселивш ись в И ндию  еще при падиш ахе А кбаре, его члены в конце 
X VIII в. наш ли в Бхопале вторую  родину и, оставаясь католиками, заняли высокие должности 
при дворе10 11. Княжество прославилось своей преданностью  английским сю зеренам, что прави
тели особенно доказали во время восстани я:11 они, награжденные орденами Британской импе
рии, поддерживали тесны е отнош ения с королевской семьей, вклю чая лично королеву В икто
рию  —  ее Султан-Д жахан-бегам  назы вала «приемной матерью » [Ibid, p. 57]. В  «княжеской гале
рее» бхопальского М узея ш тата выставлены подарки навабам  из Лондона: дорогой ф арф ор, ору
жие, предметы мебели, разные «европейские диковинки» и т. д. Сами члены княжеской семьи 
соверш али поездки в метрополию  (во врем я этих поездок, как правило, и нанималась европей
ская прислуга). П ричины  поездок были разнообразны ми: так, в 1911 г. Султан-Джахан-бегам 
отправилась в Е вропу с частным визитом , дабы показать медицинским светилам тяжело боль
ного среднего сына О байдуллу-хана. В 1925 г. она вместе с сыном, невесткой и трем я внучками 
снова предприняла путеш ествие в Лондон, и на этот раз визит являлся оф ициальным: княгиня 
стремилась добиться от английских властей нужного ей реш ения по так называемому «бхопаль
скому делу о престолонаследии» 12.

Д ля княжеской семьи в Л ондоне сняли роскош ный особняк, где помимо взяты х из дома 
слуг работали  английские дворецкий , эконом , горничны е, лакеи  и ш оф ер. О ни придавали 
«восточным деспотам» европейский лоск, что было особенно важно для посещ авш их особняк 
британских аристократов. К огда же княгиню  с семьей пригласили в Букингемский дворец, она 
реш ила купить себе английский туалет, поскольку все наряды, взятые из дома, оказались слиш 
ком легкими для наступивш его холода. Н айти платье, достаточно длинное и совместимое с вуа
лью  (буркой), которой княгиня, верная мусульманской традиции, всегда закрывала лицо на лю дях, 
оказалось непросто. Н аконец нужный туалет купили —  к уж асу более просвещ енны х членов 
семьи княгини, он оказался пенью аром! Этот забавный эпизод, с ю мором описанный в м ему
арах А биды -султан  [Ibid, p. 65—67], весьм а символичен: парандж а в сочетании с пенью аром

10 Под их влиянием геральдический знак Бурбонов, лилия (fleur de lys) стала элементом герба Бхопала [Shah 
Jahan Begum, 1876, p. 25—26; Khan, 2000, p. 61—65]. Одному из Бурбонов приписывается строительство в Бхопале 
дворца Шаукат-махал с его странной смесью могольского архитектурного стиля с европейскими — готическим 
и ренессансным.
11 В 1857 г. Сикандар-бегам жестко подавила попытки расквартированных в Бхопале войск присоединиться к вос
ставшим сипаям, расправилась с агитаторами, призывавшими народ к джихаду против англичан, и направила 
в помощь британским войскам собственный армейский контингент.
12 После смерти в 1924 г. второго сына княгини, Обайдуллы-хана (ранее, в том же году, умер его старший брат 
Насрулла-хан), Султан Джахан-бегам приняла решение объявить наследником своего младшего сына, Хамидул- 
лу-хана, и отречься от престола в его пользу. Однако британская администрация утверждала: поскольку Обайдул- 
ла-хан скончался в официальном ранге наследника престола, то новым наследником должен стать его сын Хаби- 
булла, а не брат. Чтобы настоять на своем решении, Султан Джахан-бегам решила отправиться в Лондон и само
лично добиться у премьер-министра и короля Великобритании нужного ей решения в пользу Хамидуллы-хана, 
что ей после долгих усилий и удалось.
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иллю стрирую т «восточно-западный» стиль бхопальских правителей. Княгиня, лю бивш ая проде
монстрировать свою  прогрессивность, была неумолима, когда члены ее семьи излиш не увлека
лись чуждым образом жизни. Во время долгого ожидания королевского реш ения сын, невестка, 
внуки (от умерш их сыновей) и внучки Султан-Джахан-бегам ходили по музеям, концертам и клу
бам. П ользуясь тем , что из-за холода бабуш ка не покидала своих покоев в верхнем  этаже особ
няка, они стали устраивать внизу дансинги , но были пойманы с поличным разгневанной кня
гиней, устроивш ей скандал сыну и внукам : «в свящ енный месяц Рамадан они танцую т, держа 
в объятиях женщ ин, и пускаю т дым из ноздрей, вместо того, чтобы поститься» [Ibid, p. 68—69].

Бхопал нередко посещ али высокопоставленны е британские чиновники и европейские 
путеш ественники, и для них гостеприимные княгини учреждали бунгало и гостевые дома, обо
рудованны е и обслуж иваемы е по-европейски. Так, ф ранцузского путеш ественника Луи Рус- 
селэ правительство Бхопала поселило в М оти (Ж емчужном) бунгало —  «элегантном павильоне, 
окруженном красивым с ад о м ... ,  его интерьер обустроен по европейской моде» [Rousselet, 1882, 
р. 447]. В  небольш ом городе Сехор (39 км. от Б хопала)13 Ш ах-Джахан-бегам в 1898 г. выкупила 
виллу, принадлежавш ую  покойному английском у инженеру, и превратила ее в гостевой дом  
для проезжих английских оф ицеров и чиновников; изредка там  останавливались и индийские 
князья. Д ом  этот, как следует из особой папки документов, хранящ ихся в Н ациональном архиве 
И ндии, был организован на английский лад, блю да в столовой подавались только европейские, 
обслуживавш ая гостей индийская челядь подчинялась англичанину-управляю щ ему, но ж алова
нье получала из бхопальской казны [H. H. the B egum  o f B hopal' s G uest H ouse, 1898].

Н астоящ им экзаменом на «цивилизованность» и «прогрессивность» для бхопальских пра
вителей оказывались визиты в княжество вице-королей И ндии. П рограмма и все детали таких 
визитов согласовывались и утверждались за несколько месяцев. Особенно важным для хозяев было 
продемонстрировать высокопоставленным гостям лояльность, порядок и «цивилизованность». 
Поэтому, с одной стороны, при организации встреч, церемоний, приемов и т. п. подчеркивалась 
«азиатская экзотика» (торжественные ш ествия на слонах через украш енный цветочными арками 
город, охота на тигров, сидение на коврах и подуш ках, пиры на могольский лад, кальяны, музыка 
и танцы и т. д.), а с другой быт гостей обустраивался по-европейски, и это прежде всего каса
лось внеш него вида челядинцев, которые должны были прислуживать гостям или просто могли 
попасться им на глаза. В  бхопальском отделении Национального архива Индии мне довелось про
читать (с помощ ью  местного историка и архивиста М уш арраф а Хусайна, я  принош у ему искрен
нюю благодарность) две объемистые папки на урду, датированные 1891 г., когда Бхопал посетил 
вице-король И ндии лорд Лэнсдаун с семьей и огромной свитой. Документы касались животре
пещ ущ его для Бхопала вопроса: необходимости обеспечить всю  местную  прислугу униф ормой.

Е вропейская п рактика такого  рода утверди лась в Б хопале ещ е при Сикандар-бегам, 
но на первых порах она касалась государственных служащ их. К  1891 г. княжеская обслуга тоже 
имела униф орм у, но, как свидетельствую т докум енты , ее «не м еняли  три года», она «вы ш ла 
из строя», «стала старой и грязной», «приш ла в негодность» и, следовательно, нуждалась в замене. 
П одобная замена, подчеркиваю т авторы прош ений —  чиновники, которым поручено приведе
ние в порядок всего жилого и садового «ф онда», необходима потому, что в старой униф орме 
слуги будут «выглядеть перед его превосходительством  уродливыми», это «нанесет вред репута
ции» монархини [Копия прош ения 1891: 3]. Н овая униф орма рассматривалась как необходимый

13 Этот город являлся центром английского контроля над княжеством: там находилась резиденция политического 
агента— высокопоставленного британского чиновника, надзиравшего над Бхопалом и еще 9 мелкими соседними 
государствами; там же были расквартированы английские войска.
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маркер «богатства и величия» княжества \Naql-i ‘ar%imohatmim, 1891, f. 5]. К ак только началась под
готовка к визиту, в правительство княжества хлы нул поток заявлений от чиновников, долж ност
ных лиц различны х рангов и просто представителей местной аристократии с просьбой экипи
ровать прислугу (в том  числе личную ) за счет казны. Главным обоснованием являлась изнош ен
ность уже сущ ествую щ ей одежды или ее отсутствие, а также возможность того, что «лорд-са
хиб» и прочие «высокие господа» заглянут в тот или иной уголок [Там же: 21].

Так, заведую щ ий парком Н ур-баг прямо указал в прошении: его подчиненные «вообщ е 
почти голые», им нельзя разреш ать появляться «в присутствии сахибов», которым такое явно 
не понравится, и «будет стыдно. Разве могут они в таком виде подносить господам цветы и фрукты? 
Господа будут недовольны» [Misl kaghzat m uqadm a tayyari va rd i- i mulaziman, 1891, f. 35]. Д ля челяди, 
назначенной непосредственно обслуживать вице-короля и его свиту, специально мобилизован
ные со всего княжества портные шили униф орму «европейского образца», с обязательными галу
нами; это также было показателем «цивилизованности» принимаю щ ей стороны. В одних слу
чаях со слуг снимали мерки, а в других, когда время визита приближалось, просто реш али «сде
лать каф таны такими ш ирокими, дабы налезли на лю бого» [Ibid, f. 17]. Н а вопрос, как поступить 
с новыми униформами после отъезда высоких гостей, последовал четкий приказ: «чтобы не носили, 
а то истреплются» [Ibid, f. 10]. Такая резолюция, на мой взгляд, хорошо иллюстрирует декоративно
демонстрационный характер европейских заимствований в бхопальском княжеском быту.

Др у г а я  с т о р о н а  м е д а л и

В 1877 г. Шах-Джахан-бегам выделила 3,5 млн рупий на строительство, на паях с централь
ным правительством, ж елезнодорож ной линии от г. И тарси до Бхопала; затем, по предлож е
нию  наваба, ее продлили и соединили с линией А гра —  Гвалиор, а дальш е —  с Великой индий
ской полуостровной дорогой (G reat Indian Peninsula Railway, Бомбей —  Калькутта). В  1882 г., 
вы ступая на торж ественной церемонии откры тия линии, Ш ах-Джахан-бегам вы сказала благо
дарность английской королеве и британской власти, благодаря которой «свет западной науки 
воссиял над наш ей землей» [Sultan Jahan , 1912, p. 109—117]. Это высказывание —  одно из м но
гих комплиментов подобного рода со стороны бхопальских правителей  в адрес британских 
сю зеренов —  можно, разумеется, считать просто лестью , типичны м проявлением сервильно- 
сти. Но на самом деле все было далеко не так  однозначно.

У частие в строительстве железной дороги —  не единственный модернизаторский про
ект, осущ ествленны й княгинями Б хопала и их наследником  Х амидуллой-ханом . С троитель
ство дорог и каналов, помощ ь во время стихийных бедствий, учреждение больниц и странно
приимных домов являлось обычным и для средневековых государей делом. О днако изученные 
мною  документы  свидетельствую т о том , что наряду с традиционной благотворительностью  
мероприятия эти все больш е и больш е учитывали реалии нового времени. Ещ е при Сикандар- 
бегам  в Бхопале появился печатный станок —  его и сейчас можно видеть в М узее ш тата. При 
ее дочери в княжестве уже действовали три государственны е типограф ии: они печатали кня
жеские прокламации, книги и оф ициальную  газету [Ashfaq A li, 1984, p. 61]. П оявились и част
ные издательства.

Ещ е в 1864 г. британский майор О сборн, обследовавш ий положение с образованием 
в Бхопале при Сикандар-бегам, заметил: «исходя из расспросов и моих собственных наблю дений, 
жители Бхопала недурно образованны. Ее высочество Сикандар-бегам запланировала и открыла
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большую школу в Бхопале, а также большую ш колу в Берасии14. Я  полагаю, что около 12 или 15% 
жителей умею т читать и писать» [Report, 1864, p. 2]. Видимо, такой уровень грамотности, мини
мальный по наш им современным понятиям, впечатлил исследователя: в других местах, вклю чая 
Британскую  И ндию , он был гораздо ниже. Учрежденные правителями ш колы изначально пред
назначались только для мальчиков, соответствуя стандартам традиционных начальных ш кол при 
мечетях (мактабов) и мусульманских семинарий —  медресе. Уже во времена С икандар-бегам  там 
стали преподавать и английский язык, но, как извещ ала в 1918 г. Султан-Джахан-бегам в оф ици
альном документе, подтверждавшем вложение княгиней 400 тысяч рупий в специальный ф онд для 
поддержки ш кол «Сулеймания» и «Джахангирия» в Бхопале, изначально в княжестве «к  англий
скому образованию  проявляли мало интереса». П остепенно ситуация изменилась, ш колы были 
реорганизованы под «английское образование» и аф ф илированы с Аллахабадским университе
том  для дальнейш его обучения выпускников [Investment o f Rupees Four Lakhs, 1918, f. 1].

Ш естью  годами раньш е, в 1912 г., Султан-Джахан-бегам влож ила аналогичную  сумму 
в ф онд на содерж ание трех  ж енских ш кол Б хопала: «С ултания», «В иктория» и «К ан ья патх- 
ш ала» —  последняя, что отражало ее санскритское название (kanya p a th sa la ) ,  предназначалась 
для девочек-индусок. Ш колами руководили  англичанки ; питом иц обучали чтению , письму 
и счету, К орану и богословию  (эти курсы были обязательными только для мусульманок), а также 
выш иванию , ш итью , домоводству и уходу за больными. По настоянию  Султан-Джахан-бегам 
в программу добавили английский язык, математику, урду и арабский. «Ш кола искусств» обу
чала ремеслам вдов и бедных женщ ин. М едресе «Билкисия», названное княгиней в честь ее умер
шей подростком дочери Билкис, принимало на обучение сирот, мальчиков и девочек, которых 
обеспечивали за казенный счет [Shrivastava, 2005, p. 49—62]. «Я  считаю ,— подчеркивала княгиня 
в письме правительственному агенту в Гвалиоре, —  женское образование жизненно необходи
мым для прогресса и благосостояния моей страны» [Female education, 1912, f. 2]. Встретивш ись 
с Султан-Джахан-бегам в 1917 г., Э. М онтегю , государственны й секретарь по И ндии, заметил 
в дневнике, что она «пугаю щ е увлечена образованием и не болтает больш е ни о чем другом» 
(цит. по: [Lum bert-H urley, 2007, p. 73 ])»15.

Не меньш е, чем образованием , княгиня «увлекалась» здравоохранением  (в княжестве, 
например, ввели оспопрививание), и прежде всего —  для женщ ин. В 1892 г., во время визита 
в Бхопал вице-короля лорда Л эндсдауна, в столице состоялось торж ественное открытие боль
ницы для ж енщ ин, названной в честь супруги  вы сокого  гостя. П омощ ь рож еницам  и боль
ным оказывали врачи-англичанки, что было особенно важно и для индусок, и для м усульма
нок, не готовых лечиться у  мужчин. За открытием больницы последовало учреждение ш колы 
медсестер и ш колы акуш ерок (особое внимание уделялось традиционны м повитухам —  даи: их 
за казенный счет обучали современным методам  родовспоможения). По поводу медсестер кня
гиня писала: «Я  знаю  по опыту, сколько больных в стране страдает от невежественного ухода. 
В Европе многие ж енщ ины  обучаю тся этому искусству и практикую т его как п роф есси ю ... 
Е два ли найдется европейка, которая не ум ела бы в той или иной степени ухаж ивать за боль
ными, и даже самые высокопоставленны е дамы обучаю тся в больницах и способны стать хоро
ш ими м е д с е с т р а м и . В И ндии все наоборот. И з-за отсталости ж енского образования и отсут
ствия соответствую щ их учреждений женщ ины редко имею т хотя бы рудиментарные познания 
в этом деле. Они не ум ею т оказывать даже первую  помощ ь и абсолю тно беспомощ ны перед

14 Берасия — город в 45 км от Бхопала.
15 Формулировки свидетельствуют о глубоком неуважении английского чиновника как к собеседнице, так и к теме 
ее «болтовни».

82



Е. Ю. Ванина. «Туземные правители» под английским влиянием (на примере Бхопала)

несчастным случаем или внезапной болезн ью ... Не говоря о бедняках, даже зажиточные не могут 
оплатить услуги европейских с и д е л о к .  П оэтому крайне необходимо принять меры для подго
товки медсестер-индианок, чтобы лю ди всех слоев общ ества смогли получить помощ ь, в коей 
так  нуждаю тся» [Sultan-Jahan, 1926, p. 22—23]. Это «в Е вропе» чрезвычайно характерно для рас
суждений Султан-Джахан-бегам о необходимости тех или иных нововведений: Запад, и прежде 
всего , конечно, Великобритания, служ ат образцом прогресса и благосостояния —  к ним необ
ходимо стремиться, не теряя при этом религии и идентичности.

П омимо образования и медицины, Султан-Джахан-бегам «пугаю щ е увлекалась» женским 
вопросом. В Бхопале она учредила Ж енский клуб им. принцессы Уэльской, где сама нередко 
выступала с лекциями о правах женщ ин, необходимости получения ими образования. В 1914 г. 
княги н я вм есте с другим и  акти ви сткам и  учреди ла В сеин ди й скую  конф еренц и ю  ж енщ ин- 
мусульманок и стала ее президентом, активно участвовала в работе других ж енских организа
ций, выступив, по сути, лидером мусульманского женского движ ения в И ндии16. О на являлась 
одним из наиболее щ едрых спонсоров А лигархского университета, где учился сын, и в 1920 г. 
стала первой (и по сей день единственной) женщ иной-канцлером, поддержала создание в этом 
до тех пор чисто мужском заведении ж енского колледжа. О дно из ж енских общ ежитий ун и 
верситета (комплекс из четырех корпусов) носит ее имя17. В последние годы правления Султан- 
Джахан-бегам при ее сыне Х амидулле-хане «вестернизация» Б хопала развивалась усиленными 
темпами: электричество, кино, введение выборов в общ инные советы (панчаяты), муниципали
теты  и в Законодательный совет при князе (из его 40 членов, правда, выборными были всего 8), 
открытие новых ш кол и медицинского колледжа [Ashfaq A li, 1984, p. 94—99]. М ногие из учеб
ных и лечебных учреждений, устроенных правителями Бхопала, ф ункционирую т и по сей день.

П еречисленн ы е мною  вы ш е реф орм ы  и н ововведени я (лиш ь несколько прим еров, 
на самом деле их больш е) уж е не подходят под категорию  «дем онстративно-декоративны х»: 
они реально касались подданных, не только княжеской семьи, и сущ ественно модернизировали 
жизнь в княжестве. «Е вропа» при этом выступала как источник новых и благодетельных идей, 
но из ее опыта, разумеется, выбиралось то , что можно было усвоить, не противореча исламу 
и традиционны м устоям . Н аоборот, в своей реф орматорской деятельности бхопальские пра
вители, особенно С ултан-Д ж ахан-бегам, апеллировали прежде всего к исламу. Так, последняя 
княгиня выступила автором целого ряда книг (вернее, небольш их брош ю р) «П оложение ж ен 
щ ин в исламе», «Руководство  для супруж еских пар» (в английском  переводе —  «М усульм ан 
ские супруги»), «О воспитании детей» и др. В них она подчеркивала и доказы вала на прим е
рах из Корана, что «приход ислама спас ж енщ ин, находивш ихся в бедственном положении», 
ж ен щ ины -м усульм анки  «в религиозном  и общ ественном  смысле равны  м уж чинам », но при 
этом «ж енщ ины  слабые и хрупкие, поэтому муж чины вы ступаю т их защ итниками». «В  тече
ние веков, —  писала он а,— ислам оставался непонятым Западом. Вещ и, неведомые мусульман
скому миру, приписывались этой религии, а ее изначальные добродетели отрицались. Густые 
облака лжи и непонимания окутывали его (ислама) сияю щ ий лик» [Sultan Jahan , 1980, p. 1—2, 37].

Здесь «Запад» выступает уже как враждебная сила, и бороться за равноправие женщ ин, их 
просвещение и достоинство надлежало на основе самого ислама, но не отказываясь при этом от раз
умного и прогрессивного опыта Европы. Свою верность многим мусульманским устоям и средне
вековым традициям княгиня нередко пыталась оправдать некими рациональными соображениями:

16 См. подробнее: [Lambert-Hurley, 2007, p. 144-174; 2010].
17 Алигарх оказался гораздо более справедливым к этой выдающейся женщине, чем родной Бхопал, где о кня
гине не напоминает вообще ничего.
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например, ношение мусульманками бурки, быть может, и нужно отменить, но лиш ь тогда, когда 
в общ естве воцарится нравственность и женщ инам не будет угрожать опасность домогательств, 
а пока бурка защ ищ ает женщ ин от мужской похоти. Детские браки, осуждавш иеся всеми реф ор
маторами И ндии, активно практиковались в княжеской семье, и Султан-Д ж ахан-бегам, осуждая 
их в целом, считала все-таки возможными «в исклю чительных случаях». Своего одиннадцатилет
него сына Х амидуллу она женила на пятилетней невесте, которая родила первого ребенка в две
надцать лет. Но в объяснении столь вопию щ его наруш ения собственных принципов княгиня 
также выступала с реф орматорских позиций. П оскольку женское образование в мусульманской 
среде находится на крайне низком уровне, поясняла она, найти для Хамидуллы невесту брачного 
возраста с достойным уровнем знаний было почти невозможно, потому заботливая мать реш ила 
взять невестку-ребенка и воспитать ее для сына в нужном духе, что ей в значительной степени уда
лось: М аймуна-султан во многом разделяла убеждения свекрови и выступала перед женской ауди
торией с просветительскими речами [Lambert-Hurley, 2007, p. 152—153].

В оззрен и я и деятельн ость бхопальских правителей  впи сы ваю тся в общ ий контекст 
реф орматорского движ ения в исламе, начавш егося в А лигархе (за что и получило прозвание 
Алигархского). О снователь движения, а также Алигархского англо-восточного колледж а (впо
следствии университета), выдаю щ ийся просветитель и основополож ник мусульманского наци
онализма Сайид А хмад-хан (1817—1898), выступал за то, чтобы мусульмане, заметно уступавш ие 
индусам в приобщ ении к западному образованию  и участии в колониальном аппарате, активно 
усваивали опыт Европы, сохраняя при этом верность своей религии и ее устоям. Он неустанно 
напоминал: многие научно-технические нововведения Запада были заимствованы  от арабов 
(Арабский халиф ат являлся для сэра С айида18 и его последователей образцом идеального госу
дарственного устройства и высочайш ей цивилизации), поэтому, обучаясь «западны м наукам», 
мусульмане не противоречили своей вере и культуре, а наоборот, впитывали ее же достиж е
ния, которые европейцы сумели усвоить и развить, а мусульмане потеряли, впав в лень, чван 
ство и ф анатизм 19. Стремление модернизировать общ ество, заимствуя западный опыт и одно
временно сохраняя традиционные устои веры и культуры , сближает бхопальских правителей, 
особенно Султан-Джахан-бегам и ее сына, с идеологами Алигархского движения.

П редставленный в статье материал позволяет сделать первоначальный и нуждаю щ ийся 
в дальнейш ем подтверждении вывод о том, что воздействие западной, и прежде всего —  англий
ской культуры на быт и политику правителей княжества Бхопал было ощ утимым и многообраз
ным. В  больш инстве случаев европейские заимствования в княжеском бы ту носили декоративно
демонстрационный характер, часто диктовались стремлением княгинь доказать свою  лояльность 
британским сю зеренам  и заслуж ить их похвалу за «прогрессивность» и «цивилизованность». 
П одражание «белым сахибам» являлось и маркером высокого статуса в глазах собственных под
данных: обучение детей «западны м наукам», английские дворецкие, автомобили и т. д. прибли
жали «туземны х правителей» к тем , кто в колониальном общ естве представлял высш ую  и, увы, 
недосягаемую  по положению  касту.

Вместе с тем  британская метрополия и Европа вообщ е служили для бхопальских пра
вителей , как и для бесчисленного множ ества представителей индийской элиты того времени, 
образцом эф ф ективного, справедливого и прогрессивного общ ественного устройства. Устои, 
диктуемые религией и могольско-аф ганским наследием, в целом сохранялись, но подвергались

18 Так стали называть Сайида Ахмад-хана после получения им в 1888 г. от британского правительства звания 
«Рыцарь-командор Ордена «Звезда Индии». И в современной Индии его обычно величают просто «сэр Сайид».
19 См. подробнее: [Graham, 1885; Banerjee, 1982, p. 77—139; Ikram, 1992, p. 30-60].
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рациональной критике по двум основным направлениям. Сравнение с Европой выявляло отста
лость и неэф ф ективность традиционны х институтов, что ставило власть имущ их —  таких, как 
правители Б хопала —  и к власти  стремящ ихся перед осознанной необходимостью  нововве
дений и реф орм. Но эта необходимость обосновывалась ссылками не только на европейский 
опыт, но и на собственные традиции, догматы  веры , «не понятые» и «нуж давш иеся в очищ е
нии (новой интерпретации)», как это было с вопросом о женском равноправии и образовании. 
Все реф орматорские усилия бхопальских правителей, о которых ш ла речь, свидетельствовали 
не только об английском влиянии, но и о готовности представителей правящ ей элиты к его вос
приятию , критическому пересмотру привычных догм.
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