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Для понимания исторических, культурных и социополитических процессов, происходящих 
в Ю жной Азии и, в частности, в Индии интересен подход индолога, тибетолога и историка Вос
тока Ю. Н. Рериха (1902—1960). Ученый одним из первых предложил рассматривать историю стран 
Азии во всем многообразии культурно-исторических явлений и взаимосвязей.

В качестве ведущего методологического принципа для обобщающих работ Рерих рассматривал 
принцип развития культуры, делая акцент на рассмотрении роли культурного наследия Индии в исто
рии Азии. В формировании общей евразийской культуры он особую роль уделял буддизму.

Древнее наследие буддизма остается востребованным до настоящего времени. Такие известные 
деятели Индии, как М. К. Ганди, Дж. Неру, С. Радхакришнан, С. Н. Дасгупта, П. Т. Раджу, Б. Р. Амбед- 
кар, Э. М. Ш. Намбудирипад и др. неоднократно обращались к буддизму.

Дж. Неру оказал влиятельную поддержку тибетскому буддизму, когда принял у себя в стране 
Далай-ламу XIV, тибетских монахов и беженцев, покинувших Тибет во времена культурной револю
ции. Придерживаясь буддийской концепции «срединного пути», Неру выдвинул и обосновал доктрину 
политического центризма, политического консенсуса, социальной гармонии. Это дало возможность 
для единения индийцев и развития устойчивого общества, несмотря на разделяющие его этнические, 
конфессиональные, социальные и кастовые барьеры. Эти принципы легли в основу внешней политики 
индийского государства.

Несмотря на некоторое отступление от линии Неру, современная политика Н. Моди, тем не менее, 
продолжает преемственность в деле поддержания внешнего баланса и стабильности индийского государ
ства. Богатое культурно-историческое наследие, опыт взаимодействия со странами и народами, носящий 
тысячелетний характер, сосуществование самых разных религий и философий составляет тот гуманитар
ный базис, на который Индия в рамках позиции «мягкой силы» может опереться в международных делах.
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YU. N. ROERICH ON CULTURAL AND HISTORICAL INFLUENCE OF 
ANCIENT INDIA ANND ITS MODERN SIGNIFICANCE

Alla M. Shustova
To understand the historical, cultural and socio-political processes taking place in South Asia and, 

in particular, in India, the approach o f the Indologist, Tibetologist and historian o f the East Yu. N. Roerich 
(1902—1960) is interesting. The scholar was one of the first to suggest considering the history of Asian countries 
in all the variety of cultural and historical phenomena and relationships. As a leading methodological principle 
for generalizing works, Roerich considered the principle of cultural development, emphasizing the consideration 
o f the role o f the cultural heritage o f India in the history of Asia. In the formation of the common Eurasian 
culture, he attributed a great role to Buddhism.

The ancient heritage of Buddhism remains in demand to this day. Such well-known figures of India as 
M. K. Gandhi, J. Nehru, S. Radhakrishnan, S. N. Dasgupta, P. T. Raju, B. R. Ambedkar, E. M. Sh. Nambudiripad 
and others have repeatedly turned to Buddhism.

J. Nehru provided influential support to the Tibetan Buddhism when he hosted the Fourteenth Dalai 
Lama, Tibetan monks and refugees who fled Tibet during the Cultural Revolution. Adhering to the Buddhist 
concept o f the ‘middle way’, Nehru put forward and substantiated the doctrine of political centrism, political 
consensus, and social harmony. This made it possible for Indians to unite and develop a sustainable society, in 
spite of many dividing ethnic, confessional, social and caste barriers. These principles formed the basis of the 
foreign policy of the Indian state.

Despite some deviation from the line of Nehru, the modern policy o f Narendra Modi, nevertheless, 
continues the succession in maintaining the external balance and stability of the Indian state. A rich cultural and 
historical heritage, a thousand-year experience of interaction with countries and peoples, the coexistence of various 
religions and philosophies constitute the humanitarian basis on which India, within the framework of the ‘soft 
power’ position, can rely on in international affairs.
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Индия —  одна из древнейш их стран мира, ее взаимодействие с различными госу
дарствами имеет длительную  и богатую  интересными ф актами историю . Как 
известно, многие причины современных конф ликтных ситуаций, отнош ений 

симпатии или антипатии меж ду странами, а также возникновения определенных сою зов закла
ды ваю тся с самых отдаленны х исторических времен. И  то, как сегодня позиционирует себя 
И ндия на международной арене, имеет свою  историческую  подоплеку.

Д ля понимания исторических, культурны х и социополитических процессов, происхо
дящ их в Ю жной Азии и, в частности, в И ндии, несомненно, будет интересен подход индолога, 
тибетолога и историка Востока Ю . Н. Рериха (1902—1960). Ученый одним из первых предложил 
рассматривать историю  стран А зии, да и по сути всего евразийского континента, не по отдель
ным странам, а во всем  многообразии культурно-исторических явлений и взаимосвязей.

В 1923 году (100 лет назад!) во ф ранцузском ж урнале ‘L a vie des peuples’ Рерих опубли
ковал весьма знаковую  работу «Расцвет ориентализма» (L’essor de l’orientalism e) [Roerich, 1923].
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В ней он поставил перед востоковедением  задачу изучения истории стран В остока в совокуп
ности, в их всевозможных связях и культурном пересечении. Он писал, что «этот обобщ аю щ ий 
труд позволил бы объединить все факты, установленные в процессе научной работы, и составить 
более ясное представление как о великих исторических событиях, так и о том  влиянии, которое 
страны В остока веками оказывали друг на друга. Работа такого рода способствовала бы новым 
открытиям и, м ож ет быть, даже открытиям неожиданным, а также помогла бы ученым, специа
лизирую щ имся в других областях науки. Так, при изучении деталей мозаики всегда необходимо 
помнить о ее общ ем цветовом и граф ическом характере» [Рерих, 1999 (1), с. 15]. Рерих призы 
вал начать в востоковедны х исследованиях эпоху всеобщ его синтеза. «Н овый этап в ориента
лизме —  это всеобщ ий синтез, который, отвечая требованиям  современной науки, отразил бы 
историческое развитие стран Востока в совокупности», —  писал он [Рерих, 1999 (1), с. 18].

Н адо отметить, что сделать это не так  просто. Д аж е сейчас, спустя сто лет, синтетич
ных, обобщ аю щ их работ в востоковедении  достаточно мало. Н а это имею тся объективны е 
трудности , прежде всего такие, как недостаток соответствую щ их инф ормации и источников, 
трудности во взаимодействии ученых, а также недостаточность ф инансирования соответству
ю щ их проектов.

Сам ж е Ю . Н. Рерих на протяжении всей своей научной карьеры работал над обш ир
ным трудом по истории Ц ентральной А зии, который так  и не был издан при его жизни. Уже 
его ученики и последователи смогли подготовить и опубликовать этот более чем ты сячестра
ничный труд в трех томах [Рерих, 2004—2009].

В среде современных историков сущ ествует мнение, что труды Ю . Н. Рериха устарели. 
Однако это не так. Вот что пишут, например, академик Национальной Академии наук Киргизской 
Республики В. М. П лоских и исследовательница научного творчества Ю . Н. Р ериха Е. В. Тро- 
янова в предисловии к «И стории Средней А зии» Ю . Н. Рериха: «В настоящ ее врем я трудно 
назвать аналог этого сочинения. М ногочисленны е научные труды  по отдельны м проблемам  
и регионам, несомненно, представляю щ ие собой выдаю щ иеся достижения исторической науки 
X X  столетия, находятся в диф ф еренцированном состоянии. И мея подробные сведения по исто
риограф ии, источниковедению , археологии , этнограф ии, эпиграф ике отдельны х стран, мы 
не имеем целостной картины исторической жизни Азии. Труд Ю . Н. Рериха дает образец такого 
научного подхода, в котором знания мировых, региональных и локальных закономерностей объ
единены. В этом его непреходящ ее значение, несмотря на отдельные дополнения, конкретные 
уточнения, полученные главным образом в результате последую щ их ш естидесятилетних архе
ологических изысканий. < .. .> “И стория Средней А зии” Ю . Н. Рериха приходит к современ
ному читателю  как труд, созданный некогда автором для будущ его. М асш табность мыш ления 
этого ученого опережала свое врем я» [Плоских, Троянова, 2004, с. 20—21].

Ведущ им методологическим принципом для обобщ аю щ их работ, по мнению  Рериха, 
должен быть принцип развития культуры . Здесь он следовал концепции приоритета культуры 
в развитии человечества, который выдвинул его отец —  художник, археолог, историк культуры 
и общ ественный деятель Н. К. Рерих (1874—1947). По его мнению , именно культура является тем 
основополагаю щ им устоем , который обеспечивает преемственность исторического развития 
как отдельных стран, так  и всего человечества в целом. Ц ивилизации м огут разруш аться и ухо 
дить в анналы истории, и лиш ь культура остается как связую щ ий элемент в эволю ционном раз
витии стран и народов. П оэтому так  важно ее сохранять. И менно об этом гласит ю ридический 
документ, известный под названием П акта Рериха о сохранении памятников и учреждений куль
туры , науки и образования не только в мирное время, но и во время вооруж енны х конф ликтов.
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Ю . Н. Рерих в своих работах значительное место уделял вопросам  развития культуры , 
культурной преемственности, культурного трансф ера и межкультурного взаимодействия.

Ещ е одним методологическим принципом обобщ аю щ их исторических исследований 
Ю . Н. Р ерих считал  рассм отрение роли культурного  наследия И ндии в истории А зии . Он 
вы двинул принцип «Великой  И ндии», используя английское вы раж ение ‘G reater Ind ia’. Так, 
он писал: «И зучение древностей Ц ентральной А зии, И ндокитая и М алайзии позволило рас
смотреть И ндию  в соотнош ении с теми странами, куда проникали ее культура и религия. Этот 
новый взгляд на вещ и наш ел свое выражение в английском определении —  G reater India, кото
рое используется все чащ е и чащ е. И сследование Ц ентральной А зии выявило тесны е связи, 
сущ ествовавш ие меж ду царствами К итайского Туркестана и И ндией» [Рерих, 1999 (1), с. 17].

Под «Великой И ндией» он понимал не географический регион, а прежде всего культурно
историческое и философ ско-идейное пространство, охватываю щ ее огромную  территорию , куда 
в свое время проникло индийское культурное влияние. В современном мире концепции «Великой 
И ндии» мы можем найти соответствие в понятии «Русского мира» —  также больш ого культурно
ф илософ ского пространства, простираю щ егося далеко за географ ические границы России.

И ндия, на взгляд Рериха, в свое время стала своеобразным питомником, а затем  и рас
садником основополагаю щ их ф илософ ских, религиозны х и культурны х элементов, которые 
вследствие культурного трансф ера были перенесены  и восприняты  буквально повсю ду в Е вра
зии. Смеш иваясь с соответствую щ ими местными традициями, они создали множество уникаль
ных местных культур. Рерих не сомневался, что везде в странах Востока, а также Запада и в Р ос
сии можно обнаружить «индийский след». Это был новый взгляд не только на историю  И ндии, 
но и на историю  В остока в целом.

Так, он писал: «Рассматривая географ ическую  карту Азии, наш взгляд невольно останав
ливается на таких названиях, как И ндокитай и И ндонезия на ю го-востоке континента. К итай
ская провинция Синьцзян, располож ивш аяся прямо в сердце А зии, часто обозначается состав
ным словом “С ер-индия” . Что все это означает? Это значит, что на всех этих обш ирных тер 
риториях индийская культура оказала огромное влияние на развитие местных культур и ф ак
тически эти регионы стали частью  культурного наследия И ндии. Распространение индийской 
культуры  в этих странах было облегчено благоприятными политическими событиями вслед
ствие создания на индийском субконтиненте великих империй. К уш анская империя на севере 
помогала распространению  индийской культуры в Ц ентральной А зии, а оттуда через древний 
Ш елковый П уть —  в Китае, Корее и Японии. Степному поясу Ц ентральной А зии с его реч
ными оазисами было предопределено стать каналом культурных влияний, идущ их из И ндии, 
И рана и Китая. Этот перекресток различных культур создал уникальную  и красочную  смеш ан
ную  культуру, основа которой по больш ей части —  индийская» [Рерих, 2002(1), с. 7].

П ро б л ем а  кул ьту р н о го  тр ан сф ер а , п ер ен о са  и р ас п р о с тр ан ен и я  р е л и ги о зн о 
ф илософ ских доктрин, идейных концепций, художественны х образов —  одна из самых диску
тируемы х в настоящ ее время. В этом контексте Рерих обращ ает внимание на проблему м игра
ций в Д ревнем  мире. В науке до сих пор нет четкого представления, что это был за историче
ский и культурный ф еномен и каковы были причины достаточно масш табных перемещ ений 
лю дей. П ричем в истории были заф иксированы несколько крупных волн миграций. Были даже 
целые эпохи так  называемого переселения народов. У ченый замечал, что «историки не раз ста
вили вопрос об истинных причинах этих колоссальных передвижений народов. < .. .> Но пои
ски пастбищ ,— писал о н ,— это не та причина, которая может дать ответ на вопрос об истоках
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наш ествий и завоеваний, сотрясавш их не только страны Востока, но и беспорядочным пото
ком захлестнувш их в средние века сердце Е вропы » [Рерих, 1999(1), с. 17].

Он не раз ставил следую щ ий вопрос: «К ак объяснить это наступательное движ ение, 
не прекращ авш ееся в течение 15 веков? < .. .> Один за другим появлялись и исчезали на сцене 
истории различные народы. Н евозможно добраться до источника этого мощ ного потока. М ы 
встречаемся здесь с не объясненным еще ф еноменом жизни кочевых народов, с новой для нас 
проблемой психологии “орды ”. М ожет быть, древние центры великих цивилизаций обладали 
особой силой притяжения? П сихология народов остается ещ е почти не исследованной обла
стью  науки» [Рерих, 1999(1), с. 17—18].

И сследование темы миграций Рерих связывал с изучением древних кочевников и призы
вал  обратить внимание на такую  область знания, как этнопсихология. Он стал одним из осно
вателей новой исторической науки —  кочевниковедения. П ричем  среди древних кочевников 
он особо вы делял кочевые и полукочевые племена индоевропейского корня, которые часто ста
новились инициаторами миграционных потоков. Он указывал, что будет весьма плодотворным 
исследовать вопросы, «уходящ ие корнями в глубь веков, относительно миграций народов, кото
рые принято называть индоевропейскими» [Рерих, 1999(1), с. 16].

Рерих поддерживал идею  о единой индоевропейской культуре в Д ревнем  мире. Волна 
за волной индоевропейские племена из глубин внутренней Азии проникали в И ндию , П ер
сию , Сирию , М алую  Азию . И х следы находят в Д ревнем  Египте, куда во время наш ествия гик- 
сосов попали хетты , когда-то ж ители северного степного пояса Азии.

К ак известно, хеттский язы к близок тохарскому. К  индоевропейским племенам тохаров 
у  Рериха было особое отнош ение. В конце своей учебы  в Гарварде он оставил занятия клас
сической индологией и, чтобы заняться изучением тохарской истории, переехал в Европу, где 
поступил в Парижский университет. Впоследствии он занимался так называемой тохарской про
блемой и доказал, что этноним «тохары » у античных писателей идентичен названию  «ю эчжи», 
встречаю щ емуся в китайских источниках [Рерих, 1963, 1964]. Тохары  сыграли значительную  
роль в распространении культуры И ндии по каналам Великого ш елкового пути2.

Рерих считал, что древние индоевропейцы, выходцы из Азии, обосновались и в Европе. 
В пользу этого предположения, по мнению  ученого, свидетельствует единая для Европы и Азии 
мегалитическая культура, а также искусство звериного стиля, которые были присущ и многим 
народностям в Древнем  мире. И скусство звериного стиля было проявлено в особенности среди 
кочевников обш ирных азиатских степей, которые разнесли его этими естественными путями 
сообщ ения далеко вокруг. О снованная на культе Солнца и огня древняя индоевропейская куль
тура идейно связала огромные территории Е вразии, буквально от Атлантического до Тихого 
океана. Во время Ц ентрально-А зиатской экспедиции Н. К. Рериха 1925—1928 гг. им было сде
лано замечательное открытие —  обнаружение мегалитических памятников и вещ ей в зверином 
стиле гораздо ю жнее известных соответствую щ их находок, а именно в Трансгималаях.

Рерих заострил внимание исследователей на том  ф акте, что северо-запад И ндии в древ
ние времена был дважды вклю чен в ареал средиземноморской цивилизации. Он писал: «Господ
ство персов в Северной И ндии, а позднее превращ ение этой части И ндостана в провинцию  
В еликой  империи А лексан дра М акедонского , несом ненно , налож или  глубокий  отп ечаток 
на последую щ ее развитие Д ревней  И ндии» [Рерих, 1999(1), с. 16]. В  результате взаи м одей 
ствия древних культур Греции и И ндии возни кла так  назы ваемая греко-буддийская худож е
ственная ш кола. О на повлияла на развитие искусства больш ой части евразийского континента,

2 Подробнее см. [Шустова, 2020].
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от Центральной Азии до Дальнего Востока и Ю го-Восточной Азии. Как замечал ученый: «К уль
турны е отнош ения м еж ду греками и Д ревней  И ндией являю тся одной из самых интересных 
и богатых последствиями страниц мировой истории и истории Востока, в частности» [Рерих, 
1999(1), с. 16].

О собое внимание Рерих уделял роли буддизма в ф ормировании общ ей евразийской 
культуры . Он отмечал уникальное качество этого религиозно-ф илософ ского учения в куль
турном  объединении человечества, а именно его наднациональный и внеполитический харак
тер. Он делал акцент на его универсальную  ф илософ ию , которой м огут следовать лю ди, оста
ю щ иеся в пределах своей национальной религии. И  последнее замечание: благодаря постоян
ной приверженности общ ечеловеческим ценностям буддизм обладал способностью  поддер
живать высокий уровень культуры везде, где бы он ни укоренялся.

Родивш ись в И ндии, буддизм легко проник в сопредельные страны и распространился 
далее по торговым путям. В его распространении Рерих выделял три мощ ных потока. «О дин 
из них преодолел могучие горные преграды Гиндукуш а и Гималаев, а другой последовал морским 
путем в Ю го-Восточную  Азию , где до сих пор буддизм занимает прочное и авторитетное поло
жение. Третий поток нес его послание странам Ближнего Востока и средиземноморского бас
сейна, где он приш ел в соприкосновение с культурной элитой древнего мира и где его влияние 
можно проследить в гностических учениях» [Рерих, 1999(2), с. 20]. Ученый предполагал, что буд
дийские проповедники могли доходить до Средиземного моря и даже добираться до Британии. 
В учении гностической секты ессеев можно найти параллели с положениями учения Будды. Само 
христианство, напитавшее своими идеалами западную культуру, наполнено восточными образами.

Буддизм оказал влияние на центральноазиатское манихейство, которое в Европе повли
яло на учение катаров, альбигойцев и богомилов, оказало влияние на русское старообрядчество. 
В раннем средневековье буддизм также внес свою  лепту в идейное наполнение учения мазда- 
кизма в И ране, идеи которого использовались во многих народных движ ениях Азии за спра
ведливое устройство общ ества. «Д алекий от реакционности , буддизм, благодаря своему вли я
нию , повсеместно воспиты вал новый тип творчества и поставил народы Азии лицом  к лицу 
с наилучш ими произведениями индийского разума» [Рерих, 2002(1), с. 10].

О собую  роль в укреп лени и  буддизм а в Ц ен тральн ой  А зии  Р ери х  отводил  север о 
индийскому К уш анскому царству (I—III века н. э.), в котором учение Будды стало господствую 
щ ей религией. О снователями Куш анской империи были тохары , чьи далекие предки обитали 
на территориях Таримской впадины и современной китайской провинции Ганьсу.

Тохары —  это те самые индоевропейские племена, которые составляли сердцевину пото
ков древни х переселенцев из глубин А зии  на запад, ю го-запад  и юг. Р ассели вш и сь далеко 
от своей родины , по природе своего активного этнического характера они на новы х местах 
часто становились инициаторами взлета культуры. Так, во времена Куш анской империи проис
ходил активный перенос и распространение индийских культурных элементов в Ц ентральную  
А зию , а затем и на Д альний Восток, соверш ался он также и на Запад. Куш аны-тохары  имели 
хорош ие связи с Римом, П ерсией и Китаем.

В первом ты сячелетии наш ей эры в Евразии сложилась уникальная историческая ситу
ация. Б лагодаря буддизму возник пояс единой культуры , в котором превалировали элементы 
индийского искусства и ф илософ ии. Ю . Н. Рерих замечал: «Н а протяжении примерно тысячи 
двухсот лет влияние индийского искусства и ф илософ ии главенствовало в Ц ентральной Азии. 
< .. .> По буддийским каналам в Ц ентральной А зии стали известны индийские светские науки: 
астрономия, медицина, драматические произведения, поэзия и грамматика; они были восприняты
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народами, живущ ими от степей ю га России до берегов Тихого океана» [Рерих, 2002(1), с. 7]. 
Более того, как отмечал Рерих: «С анскрит стал язы ком  культуры в Ц ентральной Азии и уско 
рил ф ормирование и развитие местных литературных языков, на которые была переведена зна
чительная часть буддийского канона. Возникли и расцвели важны е местные культурные цен
тры » [Рерих, 1999(2), с. 21].

И н ди й ская буддий ская культура захвати ла не только  и ндоевроп ейски е евразийские 
народы. П ринятие ее тю ркскими, тибетскими и монгольскими народностями было важным исто
рическим актом. Восприняв буддизм, кочевники не только обогатили свою культуру, но и смогли 
впоследствии создать сильные государства. Рерих замечал: «Завоевание буддизмом обш ирных 
высокогорий Т ибета в течение менее двух столетий было выдаю щ имся достиж ением , сопро
вож давш им ся огромным эм оциональны м  и интеллектуальны м  подъемом , которы й целиком 
трансф орм ировал кругозор воинственны х кочевы х и полукочевы х тибетских племен и пре
вратил страну из милитаризованного государства в твердыню  буддизма» [Рерих, 2002(2), с. 13].

Б уддийское культурное воздействие, а вместе с ним и индийское культурное влияние 
распространялось не только евразийскими сухопутными путями, но и великим  ю жным м ор
ским путем из И ндии на Ц ейлон. Буддийское обращ ение Ц ейлона восходит к временам  импе
ратора Аш оки. П роникновение в первое тысячелетие наш ей эры индийских культурных вли я
ний на Д альний В осток происходило наряду с сухопутным также и морским путем.

Не обош ел Рерих вниманием  и распространение влияния И ндии на Ю го-восточную  
Азию . Так, он писал: «В первые столетия нашей эры индийское культурное влияние преобладало 
в государстве Ф унань, в которое входили территории современной К амбоджи, Л аоса и часть 
С иам а и которое скорее всего  было индийским  по происхож дению . М естны е цари носили 
индийские имена, а махаянский буддизм уж ивался с ш иваитскими культами. Кхмерская импе
рия сущ ествовала с V II до X III в., а развалины ее столицы А нгкора (был столицей с 802 г.) —  
один из величайш их памятников на земле. И ндийская культура Фунани повлияла на кхмеров, 
принявш их пали и санскрит в качестве литературных языков. В соседнем царстве Чампа, извест
ном со II в., были в равной мере популярны махаянский буддизм и индийская культура. Здесь 
санскрит также стал языком культуры » [Рерих, 1999(2), с. 26]. По всей видимости, в обобщ ен
ном названии территории Бирмы (М ьянмы), Таиланда, Камбоджи, Л аоса и Вьетнама —  И ндо
китай есть своя историческая логика, если иметь в виду значительный индийский вклад в куль
туру этого региона. П родвигаясь на ю го-восток, буддизм, а вместе с ним и культурное влияние 
И ндии проникли и на И ндонезийские острова.

С ледует отметить ещ е одну важ ную  в историческом  плане деталь. К ультурное объе
динение А зии на базе буддизма было осущ ествлено мирным способом, именно культурной, 
а не военной экспансией. И звестно, что больш ие имперские завоевания от А лександра М аке
донского до Ч ингисхана происходили военны м путем. И  только культуре буддизма, основан
ной на высоких образцах индийской ф илософ ии и сильной социальной подоплеке, основан
ной на общ ечеловеческих ценностях, удалось осущ ествить этот грандиозны й исторический 
проект, которы й, несом ненно, остался в исторической  памяти евразийских народов. Рерих 
замечал, «что в столетия, предш ествовавш ие приходу ислама (в V III—IX  в в .— в западную  часть 
Ц ентральной А зии, в X —X IV  вв. —  в восточную  часть), сущ ествовал непрерывный пояс буд
дийских культур от берегов А ральского м оря на западе до Тихого океана на востоке. Такой 
культурный пояс не мог не способствовать утверж дению  идеала культурного единства» [Рерих, 
1999(2), с. 21]. Он замечал, что «это были многонациональные усилия почти всеазиатского м ас
ш таба» [Рерих, 1999(2), с. 22].

48



А. П. Шустова. Ю.Н. Рерих о культурно-историческом влиянии древней Индии и его современном значении

Т аким  образом , на огромной территории  евразийского  м атери ка благодаря ун и вер 
сальном у характеру системы буддизм а удалось создать буддийскую  цивилизацию  с единой, 
основанной на наследии И ндии, культурой. П ричем, в условиях очень разнородной языковой 
среды , высокой полиэтничности , самых разнообразны х местны х условий. И  такая цивилиза
ция была достаточно устойчивой —  она просущ ествовала более тысячи лет. И  даже с прихо
дом на некоторые из этих земель ислама культурное наследие буддизма сохранялось, хотя зача
стую  в новом облачении. Рерих неслучайно назвал буддийскую  культурную  экспансию  «вели 
кой» [Рерих, 1999(2), с. 25].

Создание единого евразийского культурно-идейного единства действительно является 
величайш им  по своем у значению  опытом человечества. Это важ но учиты вать при анализе 
последую щ ей истории Евразии.

Д ревнее наследие буддизма остается востребованны м до настоящ его времени. Н ачиная 
с X IX  века и до сих пор внимание индийских мыслителей-универсалистов и политиков к идеям 
учения Будды не угасает. Такие известные деятели И ндии, как М. К. Ганди, Дж . Н еру, С. Р ад
хакриш нан, С. Н. Д асгупта, П. Т. Раджу, Б. Р. Амбедкар, Э .М .Ш . Н амбудирипад и др. неодно
кратно обращ ались к буддизм у3.

Дж. Н еру восхищ ался мудростью  буддийского правителя Аш оки и, как А ш ока в свое 
время, выступал за единство и неделимость Индии. Древнее наследие знаменитого царя из дина
стии М аурьев в области взаимодействия культурных и политических событий отразилось в важ 
ном символе И ндии. Знаменитая колонна Аш оки послужила основой для создания оф ициаль
ного герба И ндии.

Возникнув в И ндии, буддизм затем ш ироко распространился вокруг. Этому способство
вали не только мирные причины, но и несколько волн гонений на буддизм в самой И ндии как 
со стороны ортодоксальных религий, так и под действием исламских захватчиков. Буддизм уко
ренился в Тибете, который поистине стал его второй родиной. Там  учение Будды получило 
новое развитие, просущ ествовав более тысячелетия. И стория повторилась, когда под натиском 
так  называемой культурной револю ции в Китае он, как и в стародавние времена, вынужден был 
снова искать себе убежищ е. Таким убежищ ем стала И ндия. Буддизм вернулся на свою  родину, 
и огромный исторический путь буддизма таким образом как бы закольцевался.

В трудны е для тибетского  буддизма врем ена влиятельную  поддерж ку буддизм у и его 
последователям оказал Н еру, приняв у  себя в стране Д алай-ламу XIV, тибетских монахов, а также 
многочисленных беженцев, покинувш их Тибет. Он выделил землю  для воссоздания тибетских 
буддийских монастырей, а также поселений для мирных ж ителей на индийской земле.

Сейчас в И ндии воссозданы  все знаменитые тибетские монастыри, которые и сегодня 
продолжаю т преемственность тысячелетней традиции буддийского пути. Д алай-лама X IV  ведет 
больш ую  просветительскую  и культурную  работу, встречаясь с представителями других конф ес
сий, общ ественными деятелями и представителями науки. Он не только посвящ ает много вре
мени сохранению  традиции буддийского учения, но и продвигает светскую  этику среди небуд
дийского населения. Д алай-лама X IV  высоко оценивает вклад И ндии в развитие меж религиоз
ного и культурного диалога в современном мире.

Среди четырех взяты х на себя ж изненны х обязательств помимо продвижения общ ече
ловеческих ценностей , религиозной гармонии и сохранения тибетской культуры  и религии 
буддийский лидер ратует за возрождение древних индийских знаний, которые леж ат в основе 
ф илософ ии буддизма. И м был инициирован проект Ц ентра мудрости Тибета и Индии, который

3 См. [Сафронова, 2013(1), 2013(2)].
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занимался бы сохранением и продвижением древней индийской традиции ф илософ ии и «вну
тренней науки» (adhyatma-vidya) и стал бы соответствую щ им учебны м заведением.

К ак сказано в тексте проекта: «Н есмотря на огромный прогресс в науке, технологиях 
и развитии материальны х благ, лю ди по-преж нему ж аж дут смысла и счастья ж изни , и стано
вится очевидным, что только сосредоточение на внеш нем материальном развитии не реш ает 
всех проблем человечества. Н еобходимо понимание сложного взаимодействия человеческого 
разума и эмоций для достиж ения прочного счастья и гармонии в м ире»4, что м ож ет дать пости
ж ение соответствую щ их буддийских учений.

П роект создания Ц ентра мудрости  Т и бета и И ндии получил свое развитие 3 января 
2023 года. В этот день в Бодхгайе Далай-лама заложил первый камень в его основание. По замыслу 
органи заторов, Ц ентр станет глобальны м  м ногопроф ильны м  заведен ием , в котором  будут 
проводиться образовательны е, научно-исследовательские, культурно-научн ы е и культурн о
просветительские программы, способствую щ ие изучению  и продвижению  древнеиндийской 
мысли и мудрости. Он должен стать уникальным хранилищ ем  знаний, основанным на богатом 
наследии древних ф илософ ских и духовных традиций И ндии, с обш ирной коллекцией ли те
ратуры древних авторов различных ф илософ ских и духовны х традиций И ндии.

Что касается Н еру, то он, придерж иваясь буддийской концепции «срединного пути», 
в свое время выдвинул и обосновал доктрину политического центризма, политического консен
суса, социальной гармонии. Это дало возмож ность для единения индийцев и развития устой
чивого общ ества, разделенного этническими, конф ессиональными, социальными и кастовыми 
барьерами.

Эти принципы легли в основу внеш ней политики индийского государства. Следствием 
признания некоторы х буддийских идей стало провозглаш ение политики неприсоединения 
ни к каким военным геополитическим блокам, что обеспечивало Индии развитие национального 
самосознания и сохранение ее независимости. Н есмотря на некоторое отступление от линии 
Н еру, современная политика Н. М оди, тем  не менее, продолж ает преемственность в деле под
держания внеш него баланса и стабильности индийского государства.

20 апреля 2023 года М оди вы ступил на откры тии Глобального буддийского саммита 
в Нью -Дели, который проходил по теме «О тветы на современные вызовы: от ф илософ ии к прак
тике». О рганизаторами мероприятия стали М еж дународная буддийская конф едерация (IBC), 
ш таб-квартира которой располож ена в Н ью -Д ели, и М инистерство культуры  И ндии. Форум 
был посвящ ен обсуждению  вопросов, как может учение Будды быть применимо в современ
ных условиях нестабильности и войн.

М оди отметил, что у него есть личные причины быть связанным с буддизмом, так  как 
его родной город Ваднагар является значительным буддийским центром.

Рассматривая современную  политику И ндии, М оди сказал, что страна будет и дальш е 
способствовать развитию  буддизма. Он сделал акцент на поддерж ке проектов по созданию  
буддийских центров в И ндии и Н епале, реконструкции святых м ест буддизма, таких как Сар- 
натх и Куш инагар, строительству международного аэропорта Куш инагар, а также организации 
И ндийского м еж дународного центра буддийского наследия и культуры  в Л умбини, на месте 
рож дения Будды.

М оди подчеркнул, что главный принцип буддизма, говорящ ий о сострадании ко всем 
ж ивы м сущ ествам , лег в основу индийской программы по проведению  спасательных операций

4 О проекте Центра древней мудрости Тибета и Индии им. Далай-ламы. Сохраним Тибет! URL: http://savetibet 
m/2023/01/22/centre-for-tibetan-indian-andent-wisdom.html (дата обращения: 01.08.2023).
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и миротворческих миссий. Так, И ндия приняла участие в операциях по спасению  лю дей после 
землетрясения в Турции.

М оди рассказал, как идеи учения Будды , такие как необходимость достиж ения благопо
лучия для всех сущ еств, могут быть приложимы и к глобальным проблемам человечества, таким 
как продовольственная и энергетическая безопасность, изменение климата, выравнивание бла
госостояния так  называемых Глобальных Севера и Ю га, активное внедрение циф ровых техно
логий  во все сф еры жизни человечества.

П рем ьер-м инистр  такж е отм етил, что буддийское учение о самоконтроле могло бы 
послужить делу устранения угроз ш ироко распространенной в настоящ ее время практике навя
зывания своих взглядов другим. И, конечно, учение Будды могло бы послужить в продвижении 
мирных инициатив, направленных на недопущ ение разреш ения конф ликтов военны м путем, 
а также прекращ ение уже развязанных войн. По словам М оди, Господь Будда проповедовал веч
ный мир, подчеркивал важность единства, дружбы и добрососедства меж ду народами 5.

Таким образом, мы видим , что М оди высоко оценивает вклад учения Будды в развитие 
как внутренней, так и внеш ней политики И ндии, понимая необходимость поддержания тех бла
гих инициатив, которые укрепляю т осознание непреходящ ей ценности буддийского наследия.

Ю . Н. Рерих в свое время замечал, что «основанное на буддизме культурное единство 
дает возмож ность современной И ндии играть выдаю щ ую ся роль в благородной борьбе за мир 
и взаимопонимание меж ду нациями; это наследие, которому индийский народ остается верен» 
[Рерих, 2002(1), с. 12].

Сейчас все больш е говорят о воздействии на окружаю щ ую  политическую  среду посред
ством так называемой «мягкой силы». О снову этого воздействия составляет гуманитарный аспект, 
преж де всего  опираю щ ийся на культуру и ценностно-ф илософ ские установки  государства. 
С развитием технологий «мягкая сила» приобретает все более и более важное значение и ста
новится одним из основных ресурсов влияния на международной основе.

В этом плане И ндии есть что предъявить миру. Б огатое культурно-историческое насле
дие, опыт взаимодействия со странами и народами, носящ ий ты сячелетний характер, сосущ е
ствование самых разных религий и ф илософ ий составляет тот гуманитарный базис, на кото
рый И ндия м ож ет опереться в меж дународных делах.
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